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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Программа практики составлена в соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по 
направлению подготовки 43.03.01 Сервис (ФГОС ВО) (ФГОС 3++), утвержденного приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 8 июня 2017 г. № 514 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2017 г. № 47236); (ФГОС ВО), рекомендациями 
Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом 
преподавания дисциплины кафедрой «Менеджмент» Новомосковского института РХТУ им. 
Д.И. Менделеева (далее – Институт). 

Практика проводится для обучающихся очной формы обучения на 3 курсе в 6 семест-
ре (непрерывно) и на 4 курсе в 7 семестре (дискретно); для обучающихся заочной формы 
обучения на 4 курсе в 7, 8 семестрах (дискретно). 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Программа практики может быть реализована с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 
Производственная (организационно-управленческая) практика является важнейшим 

компонентом системы профессиональной подготовки будущего бакалавра. Она выступает 
связующим этапом между теоретическим обучением и будущей профессией. Организация и 
проведение практики характеризуются тем, что содержание практики строится в логике идеи 
непрерывного образования, на основе четкой программы формирования профессиональных 
знаний, навыков и умений студентов, ее этапности от курса к курсу. 

Целью производственной (организационно-управленческой) практики является обоб-
щение и закрепление теоретических знаний и практических навыков работы студентов по 
специальности. 

Важнейшими задачами практики являются подготовка студентов бакалавриата к са-
мостоятельной работе в конкретных производственных условиях в соответствии с квалифи-
кационной характеристикой направления подготовки «Сервис», а также сбор и обобщение 
практического материала для написания бакалаврской работы. 

Задачи практики: 
- приобретение знаний, закрепление и обобщение теоретических навыков студентов, 

полученных в процессе обучения; 
- приобретение знаний в изучение организации производства и особенностей управ-

ления предприятием, оказывающим услуги; 
- приобретение знаний в изучение особенностей документооборота предприятий; 
- приобретение знаний в изучение особенностей форм и системы оплаты труда, спо-

собов повышения его эффективности; 
- приобретение знаний в изучение особенностей охраны труда и безопасности жизне-

деятельности на предприятии отрасли; 
- формирование и развитие умений в получение практических навыков управления 

предприятием, оказывающим услуги сервиса, в том числе опыта, накопленного штатными 
работниками по соответствующему направлению; 

- приобретение и формирование опыта и практического умения использовать навыки 
рационализации управленческого труда; 

- приобретение и формирование навыков научно-исследовательской работы; 
- приобретение и формирование навыков материалов для выпускной квалификацион-

ной работы и их первичная обработка; 
- приобретение и формирование навыков лаконичного, исчерпывающего изложения и 

грамотного оформления результатов прохождения практики. 
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3. ВИД (ТИП) ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Вид практики – производственная  
Тип практики – организационно-управленческая. 
Практика проводится в форме практической подготовки в соответствии с календар-

ным учебным графиком и учебным планом. 
Способ проведения производственной практики – стационарная, выездная. 
Формы проведения практики: непрерывно, организуется путем выделения в кален-

дарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения данного 
вида практики. 

Форма проведения – дискретно по видам практик – путем выделения в календарном 
учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 
(совокупности видов) практики. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосред-
ственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья. 
 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Производственная (организационно-управленческая) практика относится к обязатель-

ной части ОПОП дисциплин, к блоку Б2 «Практики».  
Производственная (организационно-управленческая)  практика является обязательным 

и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на професси-
онально-практическую подготовку обучающихся. 

Производственная (организационно-управленческая, часть1) практика проходит непре-
рывно на 3 курсе в 6 семестре. Проверка выполнения программы практики осуществляется в 
форме текущего контроля и оценивания окончательных результатов прохождения практики 
руководителями практики от предприятия и ВУЗа. По окончании практики студенты сдают 
дифференцированный зачет руководителю практики от ВУЗа. 

Производственная (организационно-управленческая, часть2) практика проходит дис-
кретно на 4 курсе в 7 семестре. По окончании практики студенты сдают дифференцирован-
ный зачет. 

Производственная (организационно-управленческая) практика для обучающихся заоч-
ной формы обучения проходит дискретно на 4 курсе в 7 и 8 семестрах. Проверка выполнения 
программы практики осуществляется в форме текущего контроля и оценивания окончатель-
ных результатов прохождения практики руководителями практики от предприятия и ВУЗа. 
По окончании практики студенты сдают дифференцированный зачет руководителю практики 
от ВУЗа. 

Производственная (организационно-управленческая) практика базируется на теорети-
ческих знаниях полученных обучающимися в ходе изучения следующих дисциплин: «Серви-
сология и сервисная деятельность», «Тайм-менеджмент», «Системный анализ в сервисе», 
«Маркетинг», Бизнес-планирование , Теория организации, «Вычислительные машины, 
системы и сети», «Системное администрирование», «Системы искусственного интеллекта», 
«Основы электронной коммерции», «Разработка и принятие управленческих решений».  
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5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 
Проведение производственной практики направлено на формирование компетенций и 

индикаторов их достижения: 

Содержание 
компетенции  

Код и наименование  
индикатора дости-

жения компетенции 

Планируемые  результаты обучения по  практике, 
соотнесенные с индикаторами достижения компе-

тенций 
Универсальные компетенции 
Категория компетенции – Системное  и критическое  мышление 
УК-1 Способен 
осуществлять 
поиск, критиче-
ский анализ и 
синтез инфор-
мации, приме-
нять системный 
подход для ре-
шения постав-
ленных задач 

УК-1.1 Анализирует 
задачу, выделяя ее 
базовые составляю-
щие. Определяет, ин-
терпретирует и ран-
жирует информацию, 
требуемую для ре-
шения поставленной 
задачи; 

Знать: 
- методологию анализа и способы  ранжирования 
информации для решения поставленной задачи; 
Уметь: 
- анализировать и систематизировать информацию 
для поставленной задачи; 
Владеть: 
- навыками анализа и систематизации информации 
для поставленной задачи 

УК-1.2. Осуществля-
ет поиск информа-
ции для решения по-
ставленной задачи по 
различным типам за-
просов 
 

Знать: 
- методы поиска научной информации для реше-
ния поставленной задачи по различным типам за-
просов; 
Уметь: 
- применять методы поиска научной информации 
для решения поставленной задачи по различным 
типам запросов; 
Владеть: 
- навыками научного поиска с источниками ин-
формации для решения поставленной задачи 

УК-1.3. При обра-
ботке информации 
отличает факты от 
мнений, интерпрета-
ций, оценок, форми-
рует собственные 
мнения и суждения, 
аргументирует свои 
выводы и точку зре-
ния  
 

Знать:  
принципы сбора, отбора и обобщения информа-
ции, методологии системного подхода для реше-
ния профессиональных задач  
Уметь:  
собирать, обрабатывать и обобщать информацию, 
применять методологию системного подхода для 
решения профессиональных задач. 
Владеть: 
 принципами сбора, отбора и обобщения информа-
ции, методологией системного подхода для реше-
ния профессиональных задач  

УК-1.4. Рассматрива-
ет и предлагает воз-
можные варианты 
решения поставлен-
ной задачи, оценивая 
их достоинства и не-
достатки 

Знать: 
- типовые алгоритмы решения поставленной зада-
чи, определять целевые этапы; 
Уметь: 
- анализировать альтернативные варианты реше-
ния поставленной задачи; 
Владеть: 
- навыками использования различных методик для 
решения поставленной задачи 

 



Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
 

Наименование 
профессиональ-
ных стандартов 

Код, наименование и 
уровень квалификации 
обобщённых трудовых 

функций 

Код и наимено-
вание трудовых 

функций 

Код и наимено-
вание професси-
ональных ком-

петенций 

Код и наименова-
ние индикатора до-
стижения профес-
сиональной компе-

тенции 

Планируемые  результаты обучения по  
практике, соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

Тип задач профессиональной деятельности: сервисный  
Наименование области профессиональной деятельности: 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере орга-
низации и управления процессами постпродажного обслуживания промышленной продукции различного назначения и сервисной поддержки ее по-
требителей) 
Задача профессиональной деятельности: Проведение экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса 
40.053 Специа-
лист по организа-
ции постпродаж-
ного обслужива-
ния и сервиса 

ОТФ.В. Организация и 
координация совмест-
ной деятельности со-
трудников по обеспе-
чению постпродажного 
обслуживания и серви-
са на уровне структур-
ного подразделения 
(службы, отдела), уро-
вень квалификации - 6 

B/01.6. Органи-
зация процессов 
анализа требо-
ваний к пост-
продажному об-
служиванию и 
сервису и управ-
ление взаимоот-
ношениями с 
потребителями 
продукции 

ПК-2 Способен к 
осуществлению 
деятельности по 
организации 
управления про-
ектами в сфере 
сервиса 

ПК-2.1. Владеет 
теоретическими 
знаниями и практи-
ческими приемами 
управления проек-
тами в сфере сер-
виса 

Знать: 
- виды основные методы, правила про-
ектного управления  
Уметь: 
- разрабатывать документацию для 
управления проектами в сфере сервиса 
Владеть: 
- навыками создания необходимой доку-
ментации для успешной реализации про-
екта в сфере сервиса  

ПК-2.2. Применяет 
методы управления 
предприятиями 
проектами в сфере 
сервиса 

Знать: 
- современные методы и способы оценки 
проектов и программ в сфере сервиса; 
Уметь:  
- применять стандартные методы и тех-
нологии к решению задач по проектному 
управлению; 
Владеть: 
- навыками создания необходимой доку-
ментации 

ПК-2.3. Участвует 
в организационной 

Знать: 
- об особенностях организационного 
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Наименование 
профессиональ-
ных стандартов 

Код, наименование и 
уровень квалификации 
обобщённых трудовых 

функций 

Код и наимено-
вание трудовых 

функций 

Код и наимено-
вание професси-
ональных ком-

петенций 

Код и наименова-
ние индикатора до-
стижения профес-
сиональной компе-

тенции 

Планируемые  результаты обучения по  
практике, соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

деятельности по 
управлению проек-
тами предприятия 
сервиса 

участия в управлении проектом пред-
приятия сервиса 
Уметь: 
- формулировать обоснованные выводы 
по проектным решениям; 
Владеть: 
- навыками принятия управленческого 
решения при управлении проектами  

Тип задач профессиональной деятельности: технологический         
Наименование области профессиональной деятельности: 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии     
Задача профессиональной деятельности: настройка оборудования, необходимого для работы ИС, в том числе оценка производительности и коррек-
ция сетевых устройств и программного обеспечения, коррекция производительности сетевой инфокоммуникационной системы 

    

06.015 Специа-
лист по информа-
ционным систе-
мам 

ОТФ. С. Выполнение 
работ и управление ра-
ботами по созданию 
(модификации) и со-
провождению ИС, ав-
томатизирующих зада-
чи организационного 
управления и бизнес-
процессы, уровень ква-
лификации - 6 

C/01.6 Опреде-
ление первона-
чальных требо-
ваний заказчика 
к ИС и возмож-
ности их реали-
зации в ИС на 
этапе предкон-
трактных работ 
C/14.6 Разработ-
ка архитектуры 
ИС 
C/17.6Разработк
а баз данных ИС 
C/18.6. Органи-
зационное и 

ПК-6. Способен 
разрабатывать 
структуру и со-
став информа-
ционной систе-
мы 

ПК –6.1. Разраба-
тывать архитектуру 
ИС 
ПК – 6.2. Произво-
дить организаци-
онное и технологи-
ческое обеспечение 
ИС 
ПК – 6.3. Управ-
лять сборкой базо-
вых элементов 
конфигурации ИС 

Знать: 
- основные этапы,  методологию, техно-
логию и средства проектирования ин-
формационных систем  
Уметь: 
- осуществлять системный анализ пред-
метной области и проводить выбор ис-
ходных данных для проектирования ин-
формационных систем  
Владеть: 
- навыками использования методов и 
средств проектирования, модернизации 
и модификации информационных систем  
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Наименование 
профессиональ-
ных стандартов 

Код, наименование и 
уровень квалификации 
обобщённых трудовых 

функций 

Код и наимено-
вание трудовых 

функций 

Код и наимено-
вание професси-
ональных ком-

петенций 

Код и наименова-
ние индикатора до-
стижения профес-
сиональной компе-

тенции 

Планируемые  результаты обучения по  
практике, соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

технологическое 
обеспечение ко-
дирования на 
языках програм-
мирования 
C/21.6 Исправ-
ление дефектов 
и несоответ-
ствий в архитек-
туре и дизайне 
ИС, подтвер-
ждение исправ-
ления дефектов 
и несоответ-
ствий в коде ИС 
и документации 
к ИС 
C/41.6. Управле-
ние сборкой ба-
зовых элементов 
конфигурации 
ИС 

 ОТФ.B. Выполнение 
работ по созданию (мо-
дификации) и сопро-
вождению ИС, автома-
тизирующих задачи ор-
ганизационного управ-

B/23.5 Техниче-
ская поддержка 
закупок 
B/24.5 Иденти-
фикация конфи-
гурации ИС в 
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Наименование 
профессиональ-
ных стандартов 

Код, наименование и 
уровень квалификации 
обобщённых трудовых 

функций 

Код и наимено-
вание трудовых 

функций 

Код и наимено-
вание професси-
ональных ком-

петенций 

Код и наименова-
ние индикатора до-
стижения профес-
сиональной компе-

тенции 

Планируемые  результаты обучения по  
практике, соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

ления и бизнес-
процессы, уровень ква-
лификации - 5 

соответствии с 
регламентами 
организации 

06.015 Специа-
лист по информа-
ционным систе-
мам 

ОТФ.B. Выполнение 
работ по созданию (мо-
дификации) и сопро-
вождению ИС, автома-
тизирующих задачи ор-
ганизационного управ-
ления и бизнес-
процессы, уровень ква-
лификации - 5 

B/17.5 Установ-
ка и настройка 
системного и 
прикладного 
ПО, необходи-
мого для функ-
ционирования 
ИС 
B/18.5 Настрой-
ка оборудова-
ния, необходи-
мого для работы 
ИС 
B/24.5 Иденти-
фикация конфи-
гурации ИС в 
соответствии с 
регламентами 
организации 

ПК-7. Способен 
управлять про-
граммно-
аппаратными 
средствами ин-
формационной 
системы 

ПК-7.1. Теоретиче-
ские основы аппа-
ратной организа-
ции ЭВМ, архитек-
турной и системо-
технической орга-
низации вычисли-
тельных сетей. 
ПК-7.2. Инсталли-
ровать, тестиро-
вать, испытывать и 
использовать про-
граммно-
аппаратные сред-
ства вычислитель-
ных систем и сетей. 
ПК-7.3. Работы с 
различными опера-
ционными систе-
мами и их админи-
стрирования, навы-
ками конфигуриро-
вания локальных 
сетей, навыками 
защиты информа-

Знать:  
- методы анализа прикладной области, 
информационных потребностей, форми-
рования требований к ИС. 
Уметь:  
- проводить анализ предметной области, 
выявлять информационные потребности 
и разрабатывать требования к ИС. 
Владеть:  
- навыками работы с инструментальны-
ми средствами моделирования предмет-
ной области, прикладных и информаци-
онных процессов. 
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Наименование 
профессиональ-
ных стандартов 

Код, наименование и 
уровень квалификации 
обобщённых трудовых 

функций 

Код и наимено-
вание трудовых 

функций 

Код и наимено-
вание професси-
ональных ком-

петенций 

Код и наименова-
ние индикатора до-
стижения профес-
сиональной компе-

тенции 

Планируемые  результаты обучения по  
практике, соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

ции в локальной 
сети. 

 ОТФ.C. Выполнение 
работ и управление ра-
ботами по созданию 
(модификации) и со-
провождению ИС, ав-
томатизирующих зада-
чи организационного 
управления и бизнес-
процессы, уровень ква-
лификации - 6 

C/37.6 Иденти-
фикация конфи-
гурации ИС 

  Знать: 
- устройство  персональных  компьюте-
ров  и  серверов,  основные  блоки,  
функции  и технические характеристики;  
Уметь: 
использовать модели, методы и средства 
информационных технологий при созда-
нии автоматизированных систем обра-
ботки информации и управления раз-
личного назначения, ориентироваться в 
типовых инструментальных средствах и 
областях их эффективного применения; 
Владеть: 
- профессиональными навыками работы 
с компьютером, с информацией в гло-
бальных компьютерных сетях 

06.026 Систем-
ный администра-
тор информаци-
онно-
коммуникацион-
ных систем 

ОТФ. С. Управление 
программно-
аппаратными средства-
ми информационных 
служб инфокоммуни-
кационной системы ор-
ганизации, уровень 
квалификации - 6 

C/01.6 Установ-
ка персональных 
компьютеров, 
учрежденческой 
автоматической 
телефонной 
станции (УАТС), 
подключение 
периферийных и 
абонентских 

  Знать: 
- назначение, организацию, принципы 
функционирования, последовательность 
и этапы разработки системных и при-
кладных программ; 
Уметь: 
- использовать основными методами, 
способами и средствами получения, хра-
нения, переработки информации; 
Владеть: 
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Наименование 
профессиональ-
ных стандартов 

Код, наименование и 
уровень квалификации 
обобщённых трудовых 

функций 

Код и наимено-
вание трудовых 

функций 

Код и наимено-
вание професси-
ональных ком-

петенций 

Код и наименова-
ние индикатора до-
стижения профес-
сиональной компе-

тенции 

Планируемые  результаты обучения по  
практике, соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

устройств 
C/06.6. Ввод в 
эксплуатацию 
аппаратных, 
программно-
аппаратных и 
программных 
средств инфо-
коммуникаци-
онной инфра-
структуры сов-
местно с пред-
ставителями по-
ставщиков обо-
рудования 
C/07.6. Обслу-
живание пери-
ферийного обо-
рудования 

- способностью разрабатывать техниче-
ские задания на оснащение офисов ком-
пьютерным и сетевым оборудованием 
разрабатывать интерфейсы «человек - 
электронно-вычислительная машина 

06.015 Специа-
лист по информа-
ционным систе-
мам 

ОТФ.B. Выполнение 
работ по созданию (мо-
дификации) и сопро-
вождению ИС, автома-
тизирующих задачи ор-
ганизационного управ-
ления и бизнес-
процессы, уровень ква-
лификации - 5 

B/18.5 Настрой-
ка оборудова-
ния, необходи-
мого для работы 
ИС 

ПК-8 Способен к 
администриро-
ванию сетевой 
инфрастуктуры 

ПК-8.1. Выполняет 
настройку сетевых 
элементов инфо-
коммуникационной 
системы 
ПК-8.2. Осуществ-
ляет проверку кор-
ректности функци-
онирования адми-

Знать: 
- теоретические основы различных опе-
рационных систем и их администриро-
вания 
Уметь: 
-администрировать различные операци-
онные системы 
Владеть: 
- навыками конфигурирования локаль-
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Наименование 
профессиональ-
ных стандартов 

Код, наименование и 
уровень квалификации 
обобщённых трудовых 

функций 

Код и наимено-
вание трудовых 

функций 

Код и наимено-
вание професси-
ональных ком-

петенций 

Код и наименова-
ние индикатора до-
стижения профес-
сиональной компе-

тенции 

Планируемые  результаты обучения по  
практике, соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

нистрируемых се-
тевых устройств и 
программного 
обеспечения 
ПК-8.3. Выполняет 
установку специ-
ального программ-
ного обеспечения 
для учета конфигу-
раций, слежения за 
производительно-
стью сетевой си-
стемы и защиты от 
несанкционирован-
ного доступа 

ных сетей, навыками защиты информа-
ции в локальной сети. 

 ОТФ.C. Выполнение 
работ и управление ра-
ботами по созданию 
(модификации) и со-
провождению ИС, ав-
томатизирующих зада-
чи организационного 
управления и бизнес-
процессы, уровень ква-
лификации - 6 

C/21.6 Исправ-
ление дефектов 
и несоответ-
ствий в архитек-
туре и дизайне 
ИС, подтвер-
ждение исправ-
ления дефектов 
и несоответ-
ствий в коде ИС 
и документации 
к ИС 

  Знать: 
- виды и назначение аппаратных средств 
сетевого взаимодействия; 
основные  виды  сетевых  архитектур  и 
каналов передачи данных; 
Уметь: 
- реализовывать основные этапы постро-
ения сетей, технологию управления об-
меном информации в сетях; 
Владеть: 
- навыками использования специального 
программного обеспечения для модели-
рования, проектирования и тестирования 
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Наименование 
профессиональ-
ных стандартов 

Код, наименование и 
уровень квалификации 
обобщённых трудовых 

функций 

Код и наимено-
вание трудовых 

функций 

Код и наимено-
вание професси-
ональных ком-

петенций 

Код и наименова-
ние индикатора до-
стижения профес-
сиональной компе-

тенции 

Планируемые  результаты обучения по  
практике, соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

компьютерных сетей 
06.026 Систем-
ный администра-
тор информаци-
онно-
коммуникацион-
ных систем 

ОТФ. D. Администри-
рование сетевой подси-
стемы инфокоммуни-
кационной системы ор-
ганизации, уровень 
квалификации - 6 

D/01.6. Настрой-
ка сетевых эле-
ментов инфо-
коммуникаци-
онной системы 
D/02.6 Контроль 
использования 
ресурсов сете-
вых устройств и 
программного 
обеспечения 
D/04.6 Диагно-
стика отказов и 
ошибок сетевых 
устройств и про-
граммного обес-
печения 

  Знать:  
- основные  характеристики  построения 
различных видов сетей;  
Уметь:  
- определять   техническое   состояние 
локальной сети;  
Владеть:  
- навыками проектирования архитектуры 
локальной сети в соответствии с постав-
ленной задачей 

06.015 Специа-
лист по информа-
ционным систе-
мам 

ОТФ.B. Выполнение 
работ по созданию (мо-
дификации) и сопро-
вождению ИС, автома-
тизирующих задачи ор-
ганизационного управ-
ления и бизнес-
процессы, уровень ква-
лификации – 5 

B/18.5 Настрой-
ка оборудова-
ния, необходи-
мого для работы 
ИС 

ПК-9 Способен 
проводить ре-
гламентные ра-
боты на сетевых 
устройствах и 
программном 
обеспечении 
информацион-
ной системы 

ПК – 9.1. Принци-
пы диагностики от-
казов и ошибок се-
тевых устройств и 
программного 
обеспечения 
ПК – 9.2. Прово-
дить регламентные 
работы на сетевых 
устройствах и про-

Знать:  
- основные  виды  и  способы  техниче-
ской поддержки компьютерных сетей; 
Уметь:  
- настраивать    параметры    сетевых 
протоколов  и  служб  для  серверов, ра-
бочих  станций  и  активных  сетевых 
устройств 
Владеть:  
- навыками выбора технологии, инстру-
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Наименование 
профессиональ-
ных стандартов 

Код, наименование и 
уровень квалификации 
обобщённых трудовых 

функций 

Код и наимено-
вание трудовых 

функций 

Код и наимено-
вание професси-
ональных ком-

петенций 

Код и наименова-
ние индикатора до-
стижения профес-
сиональной компе-

тенции 

Планируемые  результаты обучения по  
практике, соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

граммном обеспе-
чении инфокомму-
никационной си-
стемы 
ПК – 9.3. Автома-
тизация действий 
по аппаратной и 
программной диа-
гностике работо-
способности ин-
формационной си-
стемы 

ментальных средств при организации 
процесса исследования объектов сетевой 
инфраструктуры 

 ОТФ.C. Выполнение 
работ и управление ра-
ботами по созданию 
(модификации) и со-
провождению ИС, ав-
томатизирующих зада-
чи организационного 
управления и бизнес-
процессы, уровень ква-
лификации - 6 

C/21.6 Исправ-
ление дефектов 
и несоответ-
ствий в архитек-
туре и дизайне 
ИС, подтвер-
ждение исправ-
ления дефектов 
и несоответ-
ствий в коде ИС 
и документации 
к ИС 
C/26.6 Оптими-
зация работы ИС 

  Знать: 
- отказы системы; восстановление ин-
формации в информационной системе 
Уметь: 
- идентифицировать технические про-
блемы, возникающие в процессе эксплу-
атации 
Владеть: 
- умением принимать решение о расши-
рении функциональности информацион-
ной системы 

     Знать: 
- регламенты по обновлению и техниче-
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Наименование 
профессиональ-
ных стандартов 

Код, наименование и 
уровень квалификации 
обобщённых трудовых 

функций 

Код и наимено-
вание трудовых 

функций 

Код и наимено-
вание професси-
ональных ком-

петенций 

Код и наименова-
ние индикатора до-
стижения профес-
сиональной компе-

тенции 

Планируемые  результаты обучения по  
практике, соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

скому сопровождению обслуживаемой 
информационной системы 
Уметь: 
- поддерживать документацию в акту-
альном состоянии 
Владеть: 
- осуществлять сохранение и восстанов-
ление базы данных информационной си-
стемы. 

     Знать: 
- принципы организации разноуровнево-
го доступа в информационных системах, 
политику безопасности в современных 
информационных системах 
Уметь: 
- организовывать разноуровневый до-
ступ пользователей информационной си-
стемы в рамках своей компетенции 
Владеть: 
- умением принимать решение 
о прекращении эксплуатации информа-
ционной системы или ее реинжиниринге 

 



 
6. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Общая трудоемкость практики составляет 288 час или 8 зачетные единицы (з.е). 1 з.е. 

равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам в соответствии с требования-
ми локального нормативного акта Института.  

 
Очная форма обучения:  
 
6 семестр 4 курс (непрерывно) 
 

Вид учебной работы 
Объем практики 

З.Е. акад. ч. астр. ч. 
Общая трудоемкость практики 4 144 108 
Контактная работа - аудиторные занятия:    

в том числе в форме практической подготовки    
Практические занятия    

в том числе в форме практической подготовки    
Самостоятельная работа: 4,0 144 108 

в том числе в форме практической подготовки 4,0 143,6 107,8 
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,4 0,2 
Самостоятельное освоение знаний, умений и навыков по 
программе производственной практики 4,0 143,6 107,8 

Вид итогового контроля: Зачет с оценкой 
 
7 семестр 4 курс (дискретно) 

Вид учебной работы 
Объем практики 

З.Е. акад. ч. астр. ч. 
Общая трудоемкость практики 4 144 108 
Контактная работа - аудиторные занятия: 0,8 30 22,5 

в том числе в форме практической подготовки 0,8 30 22,5 
Практические занятия 0,8 30 22,5 

в том числе в форме практической подготовки 0,8 30 22,5 
Самостоятельная работа: 3,2 114 85,5 

в том числе в форме практической подготовки 3,2 113,6 85,3 
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,4 0,2 
Самостоятельное освоение знаний, умений и навыков по 
программе производственной практики 3,2 113,6 85,3 

Вид итогового контроля: Зачет с оценкой 
 

Заочная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Объем практики 

З.Е. акад. ч. астр. ч. 
Общая трудоемкость практики 8 288 216 
Контактная работа - аудиторные занятия: 0,2 6 4,5 

в том числе в форме практической подготовки 0,2 6 4,5 
Лекции 0,1 2 1,5 
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в том числе в форме практической подготовки 0,1 2 1,5 
Практические занятия 0,1 4 3 

в том числе в форме практической подготовки 0,1 4 3 
Самостоятельная работа: 7,7 278 208,7 

в том числе в форме практической подготовки 7,7 278 208,7 
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,4 0,2 
Самостоятельное освоение знаний, умений и навыков по 
программе производственной практики 7,7 278 208,7 

Вид итогового контроля:  Зачет с оценкой 
 0,1 3,6 2,8 

В том числе по семестрам: 
7 семестр 

Общая трудоемкость практики по учебному плану 4 144 108 
Контактная работа - аудиторные занятия: 0,1 2 1,5 

в том числе в форме практической подготовки 0,1 2 1,5 
Лекции 0,1 2 1,5 

в том числе в форме практической подготовки 0,1 2 1,5 
Самостоятельная работа: 3,9 142 106,5 

в том числе в форме практической подготовки 3,9 142 106,5 
Контактная самостоятельная работа    
Самостоятельное освоение знаний, умений и навыков по 
программе производственной практики 3,9 142 106,5 

8 семестр 
Общая трудоемкость практики по учебному плану 4 144 108 
Контактная работа - аудиторные занятия: 0,1 4 3 

в том числе в форме практической подготовки 0,1 4 3 
Практические занятия 0,1 4 3 

в том числе в форме практической подготовки 0,1 4 3 
Самостоятельная работа: 3,8 136 102 

в том числе в форме практической подготовки 3,8 136 102,0 
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,4 0,2 
Самостоятельное освоение знаний, умений и навыков по 
программе производственной практики 3,8 136 102,0 

Вид итогового контроля: Зачет с оценкой 
 0,1 3,6 2,8 
 

7. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 
В задачу организации практики входят подготовительные работы по выбору баз прак-

тики и заключению договоров между Институтом и базами практик. Перед началом практи-
ки приказом по вузу утверждаются ее сроки. Студенты распределяются на базы практики и 
назначаются руководители практики от вуза и предприятия. 

Производственная (организационно-управленческая) практика проводится в  струк-
турных подразделениях Института на кафедре Менеджмент в учебных аудиториях, в компь-
ютерном классах, а также в ЦИТе. В период практики обучающиеся подчиняются всем пра-
вилам внутреннего распорядка и техники безопасности, установленных на кафедрах приме-
нительно к учебному процессу.   

Формы проведения практики: дискретно - путем выделения в календарном учебном 
графике непрерывного периода учебного времени для проведения данного вида практики. 
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Формы проведения практики: непрерывно, организуется путем выделения в кален-
дарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения данного 
вида практики. 

Производственная (организационно-управленческая) практика включает этапы озна-
комления с методологическими основами и практического освоения приемов организации, 
планирования, проведения и обеспечения научно-исследовательской и образовательной дея-
тельности, ознакомления с деятельностью образовательных, научно-исследовательских и 
проектных организаций по профилю изучаемой программы бакалавриата.  

Руководитель практики от вуза проводит все организационные мероприятия (ин-
структаж о порядке прохождения практики и по технике безопасности) и определяет студен-
там индивидуальные задания на практику. 

Конкретное содержание производственной практики определяется индивидуальным 
заданием обучающегося с учётом интересов и возможностей кафедры или организации, где 
она проводится.  

Индивидуальное задание разрабатывается по профилю изучаемой программы бака-
лавриата с учётом тем выпускной квалификационной работы. 

К концу прохождения практики студент обязан подготовить и оформить отчет о прак-
тике. Отчет защищается у руководителя практики от вуза и на кафедральной комиссии. 

Отчет по практике является основным документом, характеризующим работу студен-
та во время практики. Объем отчета должен быть не 25 страниц печатного текста. 

Содержание отчета должно быть сжатым, ясным и сопровождаться числовыми дан-
ными, эскизами, схемами, графиками и чертежами. 
 

7.1 Разделы практики и виды занятий 
 
Очная форма обучения:  
 
6 семестр 3 курс (непрерывно) 
 

№ 
п/п Раздел практики Всего Практ. зан. Сам. работа 

 Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 2  2 

 Раздел 2. ОСНОВНОЙ ЭТАП 
(ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ) 131,6  131,6 

 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (обработка полу-
ченной информации) 10  10 

 Контактная самостоятельная работа 0,4    
 ИТОГО 144  143,6 

 
7 семестр 4 курс (дискретно) 
 

№ 
п/п Раздел практики Всего Практ. зан. Сам. работа 

 Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 4 2 2 

 Раздел 2. ОСНОВНОЙ ЭТАП 
(ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ) 135,6 26 109,6 

 Раздел 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ (обработка по-
лученной информации) 4 2 2 

 Контактная самостоятельная работа 0,4     
 ИТОГО 144 30 113,6 

 
Заочная форма обучения:  
 



98 
 

5 семестр 3 курс (дискретно) 
 

№ 
п/п Раздел практики Всего Лекции Практ. зан. Сам. рабо-

та 
 Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 6,8 0,8  6 

 Раздел 2. ОСНОВНОЙ ЭТАП 
(ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ) 137,2 1,2  136 

5 Ознакомление с правилами внутреннего 
трудового распорядка 2,1 0,1  2 

6 

Проведение инструктажа, знакомство с 
требованиями охраны труда, техники без-
опасности, пожарной безопасности, опре-
деление рабочего места (инструктаж на 
рабочем месте) 

2,1 0,1  2 

7 Вводное занятие 1 1    
8 Изучение предметной области  60    60 
 ИТОГО 144 2  142 

 
6 семестр 3 курс (дискретно) 
 

№ 
п/п Раздел практики Всего Практ. 

зан. 
Сам. 

работа 

 Раздел 2. ОСНОВНОЙ ЭТАП 
(ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ) 120 4 116 

8 Изучение предметной области  24   24 

9 

Решение практических задач обучающимися, 
проведение конкретных видов работ, связанных 
с будущей профессиональной деятельностью, 
по содержанию практики 

66 4 62 

11 Обработка полученных результатов и выводы 30   30 

 Раздел 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ (обработка 
полученной информации) 20  20 

12 Оформление отчета по практике в соответствии 
с предъявляемыми требованиями 20   20 

 Контроль 3,6     
 Контактная самостоятельная работа 0,4   
 ИТОГО 144 4 136 

 
7.2. Содержание разделов практики 

 

№ раз-
дела 

Наименование 
раздела прак-

тики 
Содержание раздела 

 Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
1 Выдача зада-

ния на прак-
тику 

Руководитель практики выдает обучающимся индивидуальное за-
дание на организационном собрании. Целью выполнения индиви-
дуального задания является формирование навыков по рефериро-
ванию литературы по информационным технологиям, овладение 
навыками использования современных технологий поиска и подбо-
ра литературы в соответствии с тематикой индивидуального зада-
ния, оформления и форматирования текста в соответствии со стан-
дартом предприятия. 
Примерные задания: 
1 часть 
Задание 1. Сбор информации по проектным решениям, принятым 
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для данного объекта проектирования 
Задание 2. Определение структуры разрабатываемой проектной до-
кументации 
2.1 Анализ требований нормативных документов к составу и со-
держанию разрабатываемой проектной документации данного вида 
и назначения. 
2.2 Сопоставление требований с имеющейся информацией по про-
ектным решениям. Сбор недостающей информации. Установление 
состава комплекта проектной документации ( по разделу, подразде-
лу проекта, комплекту марки чертежей ). 
2.3 Установление состава комплекса проектной документации по 
объекту в целом. 
Задание 3. Проведение организационно - технологической подго-
товки процесса формирования проектной документации. 
3.1 Разработка рабочего частного технологического процесса фор-
мирования данного вида проектной документации: 
- определение состава, методов и последовательности выполнения 
технологических операций, номенклатуры технических средств 
формирования документов; 
- установление состава специалистов для проведения чертежно-
графических и других необходимых работ; 
- расчет трудозатрат, затрат времени и материальных ресурсов, 
оценка стоимости проводимых работ. 
Часть 2 
Примерные задания: 
Задание 1. Выбор направления автоматизируемой области деятель-
ности подразделения. Выбор требуемого программного обеспече-
ния для решения задачи (определении состава оборудования и про-
граммных средств разработки информационной системы). 
Задание 2. Разработка и оформление технического задания на ИС 
Задание 3. Проектирование и разработка баз данных. 
Задание 4. Разработка алгоритмов и программ отдельных модулей 
информационной системы. 
Задание 5. Разработка тестов для контроля правильности работы, 
проведение тестирование и отладки 

2 Инструктаж 
по технике 
безопасности 
и ознакомле-
ние с прави-
лами внутрен-
него распо-
рядка 

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед 
началом работ. Требования безопасности во время работы. Требо-
вания к организации режима труда и отдыха. Требования безопас-
ности в аварийных ситуациях. Требования безопасности по оконча-
нии работы. Изучение особенностей организации учебного процес-
са в Новомосковском институте  им.Д.И.Менделеева проводится 
путем ознакомления с внутренними организационно-
распорядительными и другими документами 

 Раздел 2. ОСНОВНОЙ ЭТАП (ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ) 
1 Вводная лекция Цели, задачи и порядок прохождения организационно-

управленческой практики.  
2 Подготовка к 

проведению 
аудита ИТ-
процессов и 
услуг в компа-
нии 

Сбор важных данных о компании и основных бизнес-процессах: в 
какой сфере она работает, на чем специализируется, какие про-
дукты и услуги предлагает клиентам, сколько сотрудников в шта-
те. Изучение документации, инструкций и принятых в компании 
процедур. Определение в каком состоянии находится организация 
ИТ-процессов в компании в данный момент. Оценка рисков и со-
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ставление на их основе плана проверок. Фиксация цели и объема 
аудита, сроков проведения работ и подготовки отчетов. Утвер-
ждение готового плана совместно с руководителями и ключевыми 
сотрудниками. 

Проверка со-
стояния ИТ-
процессов и 
услуг в компа-
нии 

Определение сотрудников, ответственных за ИТ-процессы; 
Определение поставщиков ИТ-услуг, участников и пользователей; 
Опросы сотрудников, с целью обозначить круг проблем, извест-
ных персоналу, и узнать, как организована работа с проблемами; 
Анализ обратной связи и жалоб клиентов; 
Оценка степени интеграции ИТ-процессов в бизнес-процессы 
компании; 
Проверка качества аппаратного и программного обеспечения, ста-
бильности и отлаженности ИТ-процессов; 
Моделирование внештатных ситуаций для проверки действий со-
трудников в нестандартных условиях; 
Анализ регламентирующих документов для ИТ-инфраструктуры 
компании. 

3 Анализ данных 
и составление 
отчета 

Анализ процессов и их зависимости от сотрудников. Выявление 
плохо организованных процессов, отнимающих много времени и 
требующих большого штата сотрудников. Выяснение, является ли 
проблема системной. 

 Раздел 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
1 Оформление 

отчета по прак-
тике  

В него должны входить результаты наблюдений, выводы и пакет 
рекомендаций по устранению рисков и оптимизации ИТ-
инфраструктуры. Оформление отчета по практике в соответствии 
с предъявляемыми требованиями. Сдача отчета о практике на ка-
федру. Защита отчета 

 
Задания для подготовки отчета по производственной (организационно-

управленческая) практике (непрерывно) 
1. Пройти инструктаж по технике безопасности. 
2. Составить характеристику типа и структуры базы практики. 
3. Составить характеристику материально-технической базы практики. Определить 

соответствие оборудования требованиям. 
4. Выявить необходимость совершенствования взаимодействия с потребителями на 

исследуемом предприятии 
5. Изучить и дать характеристику коммуникаций специалиста по IT-услугам (студент-

практикант) и клиента в процессе производства и реализации сервисных услуг в IT-сервисе. 
В случае выявления коммуникационных барьеров, выявить причины их возникновения и ме-
роприятия по устранению и предупреждению. 

6. Изучить и дать характеристику мероприятий, проводимых сервисным предприяти-
ем с целью повышения культуры обслуживания клиентов, отметить в характеристике пред-
приятия. 

7. Нормативно-правовое обеспечение трудовой деятельности сотрудников базы прак-
тики (прием на работу, увольнение, порядок предоставления отпусков, тарификация). 

8. Основные направления деятельности, традиции, правила внутреннего распорядка, 
права и обязанности сотрудников. 

9. Составить отчет о прохождении практики 
 

Обязательные задания для подготовки отчета по производственной (сервисной) прак-
тике (непрерывно): 

Задание №1. Программа знакомства с базой практики 
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Изучите сайт организации – базы практики. Внесите в письменный отчёт информа-
цию об особенностях данной организации (о коллективе, направлениях деятельности, мате-
риально-техническом обеспечении организации). 

Ознакомьтесь с Уставом организации, документами, регламентирующими деятель-
ность организации. Штат сотрудников (стаж, образование, должностные обязанности со-
трудников, указать основные направления их деятельности). Отразите выполненную работу 
в отчете. 

Задание №2. Программа знакомства с организацией деятельности специалиста 
Составьте план выполнения программы практики, в котором укажите: 
− Ф.И.О. руководителя практики 
− Ф.И.О. специалиста организации. Циклограмма специалиста 
− Отдел, за которым закреплены Вы  
Основные направления деятельности специалиста. Список документации специали-

ста. Список оборудования. 
Задание №3. Программа разработки проекта. 
Теоретико-методологические основы проекта. Цель и задачи проекта. Планируемые 

результаты. Сроки реализации проекта. План мероприятий (содержательный этап проекта). 
Заполните таблицы с учетом различных типов данных. Оцените соответствие используемого 
системного программного обеспечения классу решаемых задач. 

Задание №4. Конспект мероприятия, занятия в рамках проекта. 
Подготовьте планы-конспекты. Необходимо рассмотреть особенности официальных 

документов, которые предоставляются в печатном виде. Создайте документы по заданному 
шаблону с использованием всех необходимых элементов и структурных единиц. 

Задание №5. Анализ проведенного мероприятия. 
Содержание занятия (этапы занятия, план занятия, или подробное описание). Анализ 

и поведения сотрудников на работе. 
Задание №6. Самоанализ предприятия. 
Изучите деятельность подразделения в области информационного обеспечения орга-

низации (предприятия). 
Задание №7. Характеристики. 
Проведите диагностические методики, позволяющие выявить необходимые пункты 

характеристик. Оформите результаты. По результатам наблюдения составьте характеристику 
на лидера. 

Задание №8. Дидактические материалы к мероприятию. 
Разработайте и используйте дидактические материалы при работе с базами данных. 

Включите анализ их использования в анализ мероприятия. Изучите входную, выходную, 
нормативно-справочную информацию, способы ее организации, структуру обрабатываемых 
данных, технологию хранения и восстановления информации на различных носителях. 

Задание №9. Выполнение программы практики. 
Ежедневно заполняйте дневник практики, четко указывая виды работ, выполненные в 

определенный день практики. Анализируйте современные информационные технологии в 
организации и их описание в отчете по практике. 

 



8. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Категория 
компетенции 

Содержание компетен-
ции (результаты освое-
ния ОПОП) 

Код и наименование  индика-
тора достижения компетен-
ции, закрепленного  за прак-
тикой 

Планируемые  результаты обучения по  прак-
тике, соотнесенные с индикаторами достиже-

ния компетенций Ра
зд

ел
 1

  

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

Универсальные компетенции    
Системное 
 и критиче-
ское 
 мышление 

УК-1 Способен осу-
ществлять поиск, кри-
тический анализ и син-
тез информации, при-
менять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует задачу, 
выделяя ее базовые составля-
ющие. Определяет, интерпре-
тирует и ранжирует информа-
цию, требуемую для решения 
поставленной задачи; 

Знать: 
- методологию анализа и способы  ранжиро-
вания информации для решения поставленной 
задачи; 
Уметь: 
- анализировать и систематизировать инфор-
мацию для поставленной задачи; 
Владеть: 
- навыками анализа и систематизации инфор-
мации для поставленной задачи 

+ + + 

УК-1.2. Осуществляет поиск 
информации для решения по-
ставленной задачи по различ-
ным типам запросов; 
 

Знать: 
- методы поиска научной информации для 
решения поставленной задачи по различным 
типам запросов; 
Уметь: 
- применять методы поиска научной инфор-
мации для решения поставленной задачи по 
различным типам запросов; 
Владеть: 
- навыками научного поиска с источниками 
информации для решения поставленной зада-
чи 

+ + + 

УК-1.3. При обработке ин-
формации отличает факты от 
мнений, интерпретаций, оце-
нок, формирует собственные 
мнения и суждения, аргумен-

Знать:  
принципы сбора, отбора и обобщения инфор-
мации, методологии системного подхода для 
решения профессиональных задач  
Уметь:  

+ + + 
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Категория 
компетенции 

Содержание компетен-
ции (результаты освое-
ния ОПОП) 

Код и наименование  индика-
тора достижения компетен-
ции, закрепленного  за прак-
тикой 

Планируемые  результаты обучения по  прак-
тике, соотнесенные с индикаторами достиже-

ния компетенций Ра
зд

ел
 1

  

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

тирует свои выводы и точку 
зрения  
 

собирать, обрабатывать и обобщать информа-
цию, применять методологию системного 
подхода для решения профессиональных за-
дач. 
Владеть: 
 принципами сбора, отбора и обобщения ин-
формации, методологией системного подхода 
для решения профессиональных задач  

УК-1.4. Рассматривает и пред-
лагает возможные варианты 
решения поставленной задачи, 
оценивая их достоинства и не-
достатки 

Знать: 
- типовые алгоритмы решения поставленной 
задачи, определять целевые этапы; 
Уметь: 
- анализировать альтернативные варианты 
решения поставленной задачи; 
Владеть: 
- навыками использования различных методик 
для решения поставленной задачи 

+ + + 

Тип задач профессиональной деятельности: сервисный 
Профессиональные компетенции    
 ПК-2 Способен к осу-

ществлению деятель-
ности по организации 
управления проектами 
в сфере сервиса 

ПК-2.1. Владеет теоретиче-
скими знаниями и практиче-
скими приемами управления 
проектами в сфере сервиса 

Знать: 
- виды основные методы, правила проектного 
управления  
Уметь: 
- разрабатывать документацию для управле-
ния проектами в сфере сервиса 
Владеть: 
- навыками создания необходимой докумен-
тации для успешной реализации проекта в 
сфере сервиса  

+ + + 
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Категория 
компетенции 

Содержание компетен-
ции (результаты освое-
ния ОПОП) 

Код и наименование  индика-
тора достижения компетен-
ции, закрепленного  за прак-
тикой 

Планируемые  результаты обучения по  прак-
тике, соотнесенные с индикаторами достиже-

ния компетенций Ра
зд

ел
 1

  

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

ПК-2.2. Применяет методы 
управления предприятиями 
проектами в сфере сервиса 

Знать: 
- современные методы и способы оценки про-
ектов и программ в сфере сервиса; 
Уметь:  
- применять стандартные методы и техноло-
гии к решению задач по проектному управле-
нию; 
Владеть: 
- навыками создания необходимой докумен-
тации 

+ + + 

ПК-2.3. Участвует в организа-
ционной деятельности по 
управлению проектами пред-
приятия сервиса 

Знать: 
- об особенностях организационного участия в 
управлении проектом предприятия сервиса 
Уметь: 
- формулировать обоснованные выводы по 
проектным решениям; 
Владеть: 
- навыками принятия управленческого реше-
ния при управлении проектами  

+ + + 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 
 ПК-6. Способен разра-

батывать структуру и 
состав информацион-
ной системы 
 
 

ПК – 6.1.Разрабатывать архи-
тектуру ИС 

Знать: 
- основные этапы,  методологию, технологию 
и средства проектирования информационных 
систем  
Уметь: 
- осуществлять системный анализ предметной 
области и проводить выбор исходных данных 
для проектирования информационных систем  
Владеть: 

+ + + 
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Категория 
компетенции 

Содержание компетен-
ции (результаты освое-
ния ОПОП) 

Код и наименование  индика-
тора достижения компетен-
ции, закрепленного  за прак-
тикой 

Планируемые  результаты обучения по  прак-
тике, соотнесенные с индикаторами достиже-

ния компетенций Ра
зд

ел
 1

  

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

- навыками использования методов и средств 
проектирования, модернизации и модифика-
ции информационных систем  

ПК – 6.2.Производить органи-
зационное и технологическое 
обеспечение ИС 

Знать: 
- способы формализованного описания си-
стем;-  
Уметь: 
- использовать методы обследования органи-
заций для выявления информационных по-
требностей пользователей;  
Владеть: 
- навыками построения объектно-
ориентированных моделей предметной обла-
сти 

+ + + 

ПК – 6.3.Управлять сборкой 
базовых элементов конфигу-
рации ИС 

Знать:  
- методы анализа прикладной области, ин-
формационных потребностей, формирования 
требований к ИС. 
Уметь:  
- проводить анализ предметной области, вы-
являть информационные потребности и раз-
рабатывать требования к ИС. 
Владеть:  
- навыками работы с инструментальными 
средствами моделирования предметной обла-
сти, прикладных и информационных процес-
сов. 

+ + + 

 ПК-7. Способен управ-
лять программно-

ПК-7.1. Теоретические основы 
аппаратной организации ЭВМ, 

Знать: 
- устройство  персональных  компьютеров  и  

+ + + 
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Категория 
компетенции 

Содержание компетен-
ции (результаты освое-
ния ОПОП) 

Код и наименование  индика-
тора достижения компетен-
ции, закрепленного  за прак-
тикой 

Планируемые  результаты обучения по  прак-
тике, соотнесенные с индикаторами достиже-

ния компетенций Ра
зд

ел
 1

  

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

аппаратными сред-
ствами информацион-
ной системы 
 

архитектурной и системотех-
нической организации вычис-
лительных сетей. 

серверов,  основные  блоки,  функции  и тех-
нические характеристики;  
Уметь: 
использовать модели, методы и средства ин-
формационных технологий при создании ав-
томатизированных систем обработки инфор-
мации и управления различного назначения, 
ориентироваться в типовых инструменталь-
ных средствах и областях их эффективного 
применения; 
Владеть: 
- профессиональными навыками работы с 
компьютером, с информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

ПК-7.2. Инсталлировать, те-
стировать, испытывать и ис-
пользовать программно-
аппаратные средства вычис-
лительных систем и сетей 

Знать: 
- назначение, организацию, принципы функ-
ционирования, последовательность и этапы 
разработки системных и прикладных про-
грамм; 
Уметь: 
- использовать основными методами, спосо-
бами и средствами получения, хранения, пе-
реработки информации; 
Владеть: 
- способностью разрабатывать технические 
задания на оснащение офисов компьютерным 
и сетевым оборудованием разрабатывать ин-
терфейсы «человек - электронно-
вычислительная машина 

+ + + 
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Категория 
компетенции 

Содержание компетен-
ции (результаты освое-
ния ОПОП) 

Код и наименование  индика-
тора достижения компетен-
ции, закрепленного  за прак-
тикой 

Планируемые  результаты обучения по  прак-
тике, соотнесенные с индикаторами достиже-

ния компетенций Ра
зд

ел
 1

  

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

ПК-7.3. Работы с различными 
операционными системами и 
их администрирования, навы-
ками конфигурирования ло-
кальных сетей, навыками за-
щиты информации в локаль-
ной сети. 

Знать: 
- теоретические основы различных операци-
онных систем и их администрирования 
Уметь: 
-администрировать различные операционные 
системы 
Владеть: 
- навыками конфигурирования локальных се-
тей, навыками защиты информации в локаль-
ной сети. 

+ + + 

 ПК-8 Способен к ад-
министрированию се-
тевой инфраструктуры 

ПК-8.1. Выполняет настройку 
сетевых элементов инфоком-
муникационной системы 

Знать: 
- виды и назначение аппаратных средств сете-
вого взаимодействия; 
основные  виды  сетевых  архитектур  и кана-
лов передачи данных; 
Уметь: 
- реализовывать основные этапы построения 
сетей, технологию управления обменом ин-
формации в сетях; 
Владеть: 
- навыками использования специального про-
граммного обеспечения для моделирования, 
проектирования и тестирования компьютер-
ных сетей 

+ + + 

ПК-8.2. Осуществляет провер-
ку корректности функциони-
рования администрируемых 
сетевых устройств и про-
граммного обеспечения 

Знать:  
- основные  характеристики  построения раз-
личных видов сетей;  
Уметь:  
- определять   техническое   состояние ло-

+ + + 
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Категория 
компетенции 

Содержание компетен-
ции (результаты освое-
ния ОПОП) 

Код и наименование  индика-
тора достижения компетен-
ции, закрепленного  за прак-
тикой 

Планируемые  результаты обучения по  прак-
тике, соотнесенные с индикаторами достиже-

ния компетенций Ра
зд

ел
 1

  

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

кальной сети;  
Владеть:  
- навыками проектирования архитектуры ло-
кальной сети в соответствии с поставленной 
задачей 

ПК-8.3. Выполняет установку 
специального программного 
обеспечения для учета конфи-
гураций, слежения за произ-
водительностью сетевой си-
стемы и защиты от несанкци-
онированного доступа 

Знать:  
- основные  виды  и  способы  технической 
поддержки компьютерных сетей; 
Уметь:  
- настраивать    параметры    сетевых протоко-
лов  и  служб  для  серверов, рабочих  станций  
и  активных  сетевых устройств 
Владеть:  
- навыками выбора технологии, инструмен-
тальных средств при организации процесса 
исследования объектов сетевой инфраструк-
туры 

+ + + 

 ПК-9 Способен прово-
дить регламентные ра-
боты на сетевых 
устройствах и про-
граммном обеспечении 
информационной си-
стемы  
 

ПК – 9.1. Принципы диагно-
стики отказов и ошибок сете-
вых устройств и программно-
го обеспечения 

Знать: 
- отказы системы; восстановление информа-
ции в информационной системе 
Уметь: 
- идентифицировать технические проблемы, 
возникающие в процессе эксплуатации 
Владеть: 
- умением принимать решение о расширении 
функциональности информационной системы 

+ + + 

ПК – 9.2. Проводить регла-
ментные работы на сетевых 
устройствах и программном 

Знать: 
- регламенты по обновлению и техническому 
сопровождению обслуживаемой информаци-

+ + + 
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Категория 
компетенции 

Содержание компетен-
ции (результаты освое-
ния ОПОП) 

Код и наименование  индика-
тора достижения компетен-
ции, закрепленного  за прак-
тикой 

Планируемые  результаты обучения по  прак-
тике, соотнесенные с индикаторами достиже-

ния компетенций Ра
зд

ел
 1

  

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

обеспечении инфокоммуника-
ционной системы 
 

онной системы 
Уметь: 
- поддерживать документацию в актуальном 
состоянии 
Владеть: 
- осуществлять сохранение и восстановление 
базы данных информационной системы. 

ПК – 9.3. Автоматизация дей-
ствий по аппаратной и про-
граммной диагностике рабо-
тоспособности информацион-
ной системы 

Знать: 
- принципы организации разноуровневого до-
ступа в информационных системах, политику 
безопасности в современных информацион-
ных системах 
Уметь: 
- организовывать разноуровневый доступ 
пользователей информационной системы в 
рамках своей компетенции 
Владеть: 
- умением принимать решение о прекращении 
эксплуатации информационной системы или 
ее реинжиниринге 

+ + + 

 



9. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

9.1. Практические занятия 
 
Темы практических занятий  
 

№ 
п/п Наименование практических занятий 

Трудоемкость 
час. 

7 сем,  
очн форма обу-

чения 

Трудоемкость 
час. 

8 сем. 
заочн форма 

обучения 
1 Проверка качества аппаратного и программного 

обеспечения 
8 0,5 

2 Моделирование внештатных ситуаций для про-
верки действий сотрудников в нестандартных 
условиях 

8 0,5 

3 Анализ регламентирующих документов для ИТ-
инфраструктуры компании 

6 1 

4 Оценка степени интеграции ИТ-процессов в биз-
нес-процессы компании 

4 1 

5 Анализ бизнес-процессов организации и их зави-
симости от сотрудников 

4 1 

 
9.2. Лабораторные занятия 

 
Проведение лабораторных занятий по практике не предусмотрены учебным планом 

 
10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 
Самостоятельная работа проводится с целью закрепления знаний по практике и 

предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитируе-
мых в базах Web of Science, Scopus, РИНЦ; 

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- выполнение самостоятельных практических работ в рамках разделов практики по 

индивидуальному заданию; 
- подготовку к сдаче зачета с оценкой по практике. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на прохождение 

практики, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, предусматривая 
при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный 
на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 
представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется 
составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиографических 
данных источника. 

 
11. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

11.1Примеры оценочных средств текущего контроля знаний 
Контрольные работы по практике не предусмотрены.  
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Оценочные средства формирования компетенций при выполнении программы практи-
ки оформляются в виде оценочных материалов. 

Оценивание окончательных результатов прохождения производственной  практики 
проводится в форме защиты студентом отчета по производственной практике перед комис-
сией. Персональный состав комиссии утверждается решением заседания кафедры. 

Защита отчета состоит в докладе студента (5-7 минут). В процессе защиты студент 
кратко излагает основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, струк-
туру и анализ материалов, включаемых в отчет. 

После доклада студенту задаются вопросы. Вопросы могут задавать все члены комис-
сии. 

После защиты отчета комиссия обсуждает результаты и большинством голосов выно-
сит решение об оценке. По результатам ответов выставляются оценки: 

−  «отлично»; 
− «хорошо»; 
− «удовлетворительно»; 
− «неудовлетворительно». 
 
11.2. Вопросы для итогового контроля освоения практики (зачет с оценкой) 
 
Вопросы для итогового контроля освоения практики 

Этикет как социальное явление. 
Понятие делового этикета. 
Этика делового общения. 
Профессиональная этика сотрудника сервиса. 
Этикет проведения переговоров по телефону. 
Подготовка и проведение презентации. 
Виды презентаций. 
Цели и задачи презентации. 
Опишите последовательность функциональных частей презентационной речи. 
Этикет встречи и проводов участников переговоров. 
Реклама в системе маркетинговых коммуникаций. 
Личные продажи в сервисе 
Стимулирование сбыта в сервисе 
Связи с общественностью (Public relations) 
Понятие рекламы. 
Цели маркетинговых коммуникаций в сервисе. 
Схема процесса коммуникации при продвижении услуг. 
Основные задачи коммуникатора при продвижении услуг. 
Классификация рекламы в сервисе. 
Изучение потребителей в сфере сервиса, модель поведения потребителя. 
Как соотносятся понятия «язык» и «речь»? Назовите отличительные признаки языка и 
речи. Перечислите функции языка и речи. 
Что такое литературная норма? 
Описать структуру предприятия. Выбрать направление автоматизируемой области дея-
тельности подразделения. 
Сформулировать требования к ИС. Выбрать требуемое программного обеспечения для 
решения задачи. 
Разработать и оформить техническое задание на ИС (части ИС). 
Создать функциональную схему программного продукта. 
Определить структурные единицы. Построить диаграммы. 
Разработать требования безопасности информационной системы. 
Спроектировать и разработать базы данных. 
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Спроектировать и разработать интерфейс ИС. 
Разработать модули информационной системы в соответствии с требованиями техниче-
ского задания. 
Разработать тесты для контроля правильности работы. Оформить отчет по результатам 
тестов. 
Разработать руководство по инсталляции ИС, руководство пользователя ИС. 
Провести оценку качества и экономической эффективности информационной системы. 
Подготовить документы для отчета. 

 
Полный перечень оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являю-

щегося неотъемлемой частью основной образовательной программы. 
 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 
Производственная (сервисная) практика   предполагает проведение текущего контроля 

и оценивание окончательных результатов прохождения практики.  
Перед прохождением практики студентам необходимо ознакомиться:  
- с содержанием рабочей программы практики; 
- с целями и задачами практики, её связями с другими дисциплинами образовательной 

программы; 
- методическими разработками по практике, имеющимся в электронно-образовательной 

среде ВУЗа; 
- с графиком прохождения практики, расписанием консультаций руководителя практи-

ки от ВУЗа.  
Индивидуальная работа студентов предполагает работу при сборе материала на пред-

приятии, составлении отчета по практике; поиск информации в Интернет; подготовку к за-
щите отчетам.  

Студент в период прохождения практики: 
- полностью выполняет задания, предусмотренные программой практики; 
при изменении базы практики, иных изменениях в период прохождения практики ста-

вит в известность руководителя практикой; 
- соблюдает действующие на базе практики правила внутреннего трудового распоряд-

ка; 
- соблюдает нормы техники безопасности / охраны труда и правила пожарной безопас-

ности; 
- проводит информационно-разъяснительную работу во время прохождения практики с 

представителями организации, желающими поступать в университет; 
- оформляет текущие записи; 
- составляет и предоставляет руководителю отчет о выполнении программы практики. 
 
Руководитель практики от ВУЗа: 
- составляет календарный план и рабочую программу прохождения практики, согласо-

вывает их с руководителем практики от предприятия; 
- обеспечивает прохождение практики и руководит работой студентов, предусмотрен-

ной программой практики; 
- рекомендует основную и дополнительную литературу; 
- проводит индивидуальные консультации как форму текущего контроля; 
- проверяет отчеты студентов о прохождении практики; 
- дает отзыв и заключение о прохождении практики; 
- осуществляет промежуточную аттестацию.  
Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной рабо-

ты 
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Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода зада-
ний, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала. К выполнению заданий 
для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны испол-
няться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать 
установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  
- руководствоваться планом практики, определенным рабочей программой;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые руководителем практики для самостоя-

тельного выполнения, и разбирать на консультациях неясные вопросы;  
- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа. 
Методические рекомендации по подготовке доклада при защите отчета по практике. 
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка доклада. Цель – 

развитие у студентов навыков аналитической работы с литературой, анализа дискуссионных 
позиций, аргументации собственных взглядов.  

Подготовка докладов также развивает творческий потенциал студентов. Доклад гото-
вится под руководством руководителя практики.  

Рекомендации студенту:  
- перед началом работы по написанию доклада согласовать с руководителем структуру, 

литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть;  
- затем представить доклад руководителю в письменной форме;  
- в итоге выступить с 5–7-минутной презентацией своего доклада, ответить на вопросы 

комиссии.  
Выступающий должен хорошо знать материал по теме выступления, быстро и свободно 

ориентироваться в нём. Недопустимо читать текст (с листа или презентации) или повторять 
то же, что показано на слайде. Речь докладчика должна быть чёткой, умеренного темпа. Во 
время выступления разрешается держать в руках тезисы выступления, в которые можно за-
глядывать. При этом докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией. После вы-
ступления нужно оперативно и по существу отвечать на вопросы комиссии. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также от-
веты на вопросы.  

Методические рекомендации по подготовке компьютерных презентаций для защиты 
отчета. 

Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления 
информации, объединенных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, 
графики, видео и звукового ряда позволяют донести информацию в максимально наглядной 
и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на значимых моментах излагаемой 
информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, диаграмм, графических 
композиций и т.п. Презентации обеспечивают комплексное восприятие материала, позволя-
ют изменять скорость подачи материала, облегчают показ фотографий, рисунков, графиков, 
карт, архивных или труднодоступных материалов. Кроме того, при использовании анимации 
и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать динамичные процессы. Преиму-
щество мультимедийных презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает эф-
фективность восприятия информации. 

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент со-
ставляет варианты сценария представления результатов собственной деятельности и выбира-
ет наиболее подходящий. Затем создается выбранный вариант в компьютерном редакторе 
презентаций. После производится согласование презентации с преподавателем и репетиция 
доклада. 

Для нужд компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и 
проектор. 

Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и конеч-
ный слайды. Структура презентации включает план, основную и резюмирующую части. 



114 
 

Каждый слайд должен быть логически связан с предыдущим и последующим. Слайды долж-
ны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк). Наряду с сопровождающим 
текстом, необходимо использовать графический материал (рисунки, фотографии, схемы), что 
позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад. Презентация может 
сопровождаться анимацией, что позволит повысить эффективность представления доклада, 
но акцент только на анимацию недопустим, т.к. злоупотребление ею может привести к поте-
ре контакта со слушателями. Время выступления должно быть соотнесено с количеством 
слайдов из расчёта, что презентация из 10–15 слайдов требует для выступления около 7–10 
минут. 

Методические рекомендации по подготовке к защите отчета по практике. 
Прохождение практики завершается промежуточной аттестацией – сдачей зачета. Зачет 

является формой итогового контроля знаний и умений, полученных в ходе практики и в про-
цессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному 
материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. 
Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 1) самостоятельная работа в ходе 
практики; 2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 3) подготовка к 
ответу на вопросы, содержащиеся в зачетных заданиях. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем и указана в рабо-
чей программе. Для полноты производственной информации и ее сравнения лучше исполь-
зовать не менее двух учебников, учебных пособий. Студент вправе сам придерживаться лю-
бой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отлич-
ной от преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 

Зачет по практике принимается утвержденной комиссией по вопросам / заданиям, охва-
тывающим, как правило, материал практической работы. По окончании ответа члены комис-
сии могут задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Результаты зачёта объ-
являются студенту после окончания защиты отчёта в день сдачи. 

Методические рекомендации по работе с литературой. 
Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствую-

щей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. К каждой 
теме производственной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература. Ос-
новная литература – это учебники и учебные пособия. Дополнительная литература – моно-
графии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 
энциклопедии, интернет ресурсы.  

Выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В кни-
гах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать анно-
тацию и предисловие. Целесообразно пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диа-
граммы, приложения. Такое ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать вни-
мательно, а какие прочитать быстро. В книге или журнале, принадлежащих студенту, ключе-
вые позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с элек-
тронным документом также следует выделять важную информацию. Если книга или журнал 
не являются собственностью студента, то целесообразно записывать номера страниц, кото-
рые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать 
нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить 
данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой. Конспект – краткая 
схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписы-
вание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хо-
роший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспро-
изведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – 
очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выво-
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ды и положения работы, ее концептуальные итоги. Записи в той или иной форме не только 
способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать 
навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

По всем вопросам прохождения практики студент может обращаться к руководителю 
практики от ВУЗа на консультациях; к заведующему кафедрой – в часы приёма, а также по 
электронной почте. 

 
Для студентов, обучающихся с использованием электронного образования и дистанци-

онных образовательных технологий 
При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных техно-

логий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем практики и рас-
пределение нагрузки по видам работ соответствует п. 4.1. 

 
Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимо-
сти осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными 
работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, 
технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении пол-
ноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психо-
логического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов про-
изводятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, 
с использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обу-
чения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 
оценочных средств, а именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 
(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на кон-

трольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставле-
ния ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 
слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг 
ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания ре-

зультатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
 

13. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

13.1. Рекомендуемая литература 
 
а) основная литература 
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Основная литература Режим доступа Обеспечен-
ность 

1. Введение в ИТ Сервис-менеджмент / Ян Ван Бон, Ге-
оргес Кеммерлинг, Дик Пондман; Рус.редакция - По-
тоцкий М.Ю. (IT Expert, Главный редактор); Русский 
перевод «IT Expert», 2003 - 215 с.  

http://www.redov.ru/
kompyutery_i_intern
et/it_servis_menedzh
ment_vvedenie/index
.php (дата обраще-

ния: 22.01.2022) 

Да 

2 Ингланд, Р. Введение в реальный ITSM / Р. Ингланд ; 
Роб Ингланд (The It Skeptic) ; пер. с англ. [Р. Журавле-
ва]. – Москва : Лайвбук, 2010. – ISBN 978-5-904584-05-
4. – EDN QURHLN. 

https://www.elibrary.
ru/item.asp?id=19954

536 (дата обраще-
ния: 20.05.2022) 

Да 

3 "ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-1-2021. Национальный 
стандарт Российской Федерации. Информационные 
технологии. Менеджмент сервисов. Часть 1. Требования 
к системе менеджмента сервисов" (утв. и введен в дей-
ствие Приказом Росстандарта от 07.12.2021 N 1718-ст) 

http://www.consultan
t.ru/document/cons_d

oc_LAW_403366/ 
(дата обращения: 

22.01.2022) 

Да 

 
б) дополнительная литература:  
 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспечен-
ность 

1 Стандарт  ГОСТ Р ИСО/МЭК 27000 Информаци-
онные технологии. Методы обеспечения безопасно-
сти. 

http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_ 
LAW_394796/ (дата обра-
щения: 22.01.2022) 

Да 

2 Овладевая ITIL / Роб Ингланд; Пер. с англ.- 
М.:Лайвбук, 2011.-200 с. ISBN 978-5-904584-13-9. 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: 
https://urait.ru/bcode/431772 
(дата обращения: 
20.05.2019) 

Да 

3. Дюмулен Т., Флорес Р., Файн Б.  
Каталог услуг для успешного управления ИТ/ Трой 
Дюмулен, Родриго Флорес, Билл Файн; Пер. с англ.- 
М.:Лайвбук, 2014.-144 с. ISBN 978-5-904584-62-7 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: 
https://urait.ru/bcode/442223 
(дата обращения: 
20.05.2019) 

Да 

4. Исайченко Д., Журавлев Р., ITSM. Руководство по 
измерению/ Дмитрий Исайченко, Роман Журавлев,-  
М.:Лайвбук, 2015.-141 с. ISBN 978-5-904584-92-4. 

 
 

 
13.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

 
25. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образо-

вания. Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.openet.ru (дата обращения: 11.06.2022). 

26. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система фе-
деральных образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.ict.edu.ru/ (дата обращения: 11.06.2022). 

27. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-
сам». URL: http://window.edu.ru/  (дата обращения: 11.06.2022). 

28. Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» –

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_403366/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_403366/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_403366/
http://www.consultant.ru/%0bdocument/cons_doc_%0bLAW_394796/
http://www.consultant.ru/%0bdocument/cons_doc_%0bLAW_394796/
http://www.consultant.ru/%0bdocument/cons_doc_%0bLAW_394796/
http://www.openet/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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URL:http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 11.06.2022). 
29. Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. Кафедра Менеджмент. Направ-

ление подготовки Менеджмент». Учебная практика. URL: 
https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=819(дата обращения: 11.06.2022). 

30. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-
технологического университета им. Д.И. Менделеева. URL:  

31. http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=I
BIS&P21DBN=IBIS (дата обращения: 11.06.2022). 

32. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/ 
(дата обращения: 11.06.2022). 

33. ЭБС "Консультант студента" ООО "Политехресурс" Договор № 33.03-Р-3.1-
4375/2022 ИКЗ 221770707263777070100100120015811244 от 16.03.2022 г. срок действия с 
16.03.2022 по 15.03.2023 г. 

34. Образовательная платформа «Юрайт» Договор 33.03-Л-3.1-4377/2022 от 
16.03.2022г.,срок действия с 16.03.2022 по 15.03.2023г. Доступ только для зарегистрирован-
ных пользователей. 

35. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» Договор № 33.03-Р-
3.1-5182/2022 от 26.09.2022г. ИКЗ : 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244 Договор № 
33.03-Л-3.1-5181/2022 от 26.09.2022г. ИКЗ : 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244 
Срок действия с 26.09.2022г. по 25.09.2023г. 

36. Справочная Правовая Система "Консультант Юрист смарт-комплект Базовый 
ОВК-Ф" Контракт № 09-15ЭА/2022 ИКЗ 221770707263777070100100050016311244 от 
05.04.2022г. Срок действия с 05.04.2022г. по 31.03.2023г. 

Возможно использование и других информационных технологий: программного 
обеспечения, информационно-справочных систем и баз данных, используемых на месте про-
хождения практики, если она проходит на предприятии.  
 

13.3. Средства обеспечения практики 
 
- темы индивидуальных заданий 
 

14. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Инсти-

тута, которая обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и науч-
ной литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 
Общий объем многоотраслевого фонда на 01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литера-
турой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-
библиографические, специализированные отечественные и зарубежные периодические и ин-
формационные издания. Библиотека обеспечивает доступ к профессиональным базам дан-
ных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и 
Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и 
сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической лите-
ратуры. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе 
обучения, представлен в основной образовательной программе. 

http://www.consultant.ru/
https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=819
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://www.intuit.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
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14.1. Программное обеспечение 
11. Операционная система MS Windows, по подписке Microsoft Imagine Premium, иденти-

фикатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, идентификатор подписчи-
ка: ICM-164914 

12. СУБД (MS Access) по подписке Microsoft Imagine Premium, идентификатор подписки: 
a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, идентификатор подписчика: ICM-164914 

13. MS Word, MS Exсel из пакета MS Office 365A1 по подписке The Novomoskovsk univer-
sity (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-
0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214) 

14. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat 
Reader являются бесплатными и доступны для корпоративного распространения 
(https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html). 

15. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 
(MPL)) 

 
14.2. Информационные справочные системы 

1 Интуит. Национальный открытый университет. Работа в Microsoft Word. URL: 
http://www.intuit.ru/department/office/msword2010/ (дата обращения 10.06.2019.) 

4 Электронная энциклопедия Windows. Обзор Windows 7 build 6801. 
http://www.winpedia.ru/content/view/1095/34/ (дата обращения 10.06.2019.) 

Возможно использование и других информационных технологий: программного 
обеспечения, информационно-справочных систем и баз данных, используемых на месте про-
хождения практики, если она проходит на предприятии.  

 
15. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 
В  соответствии  с  учебным  планом  занятия  по  практике проводятся  в  форме 

практических занятий и самостоятельной  работы  студента 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-
тестации, а также помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные ком-
пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные до-
ступом в электронную информационно-образовательную среду Института, помещения для 
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

 
15.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе 

 
Наименование специ-
альных помещений и 
помещений для само-
стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для само-
стоятельной работы 

Лекционная аудитория  Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 213-а). 

Аудитория для прове-
дения занятий семи-
нарского типа 

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 213-а). 

Аудитория для группо-
вых и индивидуальных 
консультаций обучаю-
щихся 

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 213-а). 

Аудитория для текуще- Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
http://www.intuit.ru/department/office/msword2010/
http://www.winpedia.ru/content/view/1095/34/
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го контроля и проме-
жуточной аттестации 

проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 213-а). 

Аудитория для само-
стоятельной работы 
студентов (ауд. 213-а) 

Учебная мебель. 
Компьютеры в сборке (2 шт.) с возможностью просмотра видеома-
териалов и презентаций, доступом к сети «Интернет», электрон-
ным образовательным и информационным ресурсам, базе данных 
электронного каталога НИ РХТУ, системе управления учебными 
курсами Moodle. 
Принтер 

Стационарная Учебная практика проходит на выпускающей кафедре «Менеджмент» 
Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева, Тульская область, г. Новомосковск, 
ул. Дружбы, 8 

Выездная Учебная практика проводится на базе профильных организаций. Матери-
ально-техническое оснащение практики определяется местом ее прохождения и поставлен-
ными руководителем практики конкретными заданиями. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность 
проводить лекционные занятия и занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных корпу-
сов. Возле входных дверей в учебные корпуса установлен звонок в дежурную сотруднику. 
Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются специализированные кабинеты для са-
мостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
15.2. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства 
 
 При обучении используются: 

− персональные компьютеры, 
−  ноутбуки, 
−  принтеры или МФУ, 
−  программные средства, 
−  проекторы, экраны;  
− WEB-камеры;  
− локальная сеть с выходом в Интернет; 

 
15.3. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

 
При обучении используются: 
Учебники, учебные и учебно-методические пособия по основным разделам курса. 
Электронные образовательные ресурсы: кафедральные библиотеки электронных из-

даний, электронные презентации по темам курса; учебно-методические разработки кафедры 
в электронном виде; справочные материалы в электронном виде. 

 
15.4. Перечень программного обеспечения 

 
6. Операционная система MS Windows, по подписке Microsoft Imagine Premium, иденти-

фикатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, идентификатор подписчи-
ка: ICM-164914 

7. СУБД (MS Access) по подписке Microsoft Imagine Premium, идентификатор подписки: 
a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, идентификатор подписчика: ICM-164914 

8. MS Word, MS Exсel из пакета MS Office 365A1 по подписке The Novomoskovsk univer-
sity (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-
0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214) 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
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9. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat 
Reader являются бесплатными и доступны для корпоративного распространения 
(https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html). 

10. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 
(MPL)) 
 

16. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Тема 
практики Основные показатели оценки 

Формы и мето-
ды контроля и 

оценки* 
Подготовка 
к проведе-
нию аудита 
ИТ-
процессов и 
услуг в 
компании 
 

Знает: 
- основные этапы,  методологию, технологию и средства проек-
тирования информационных систем 
- способы формализованного описания систем;- 
- методы анализа прикладной области, информационных по-
требностей, формирования требований к ИС. 
- устройство  персональных  компьютеров  и  серверов,  основ-
ные  блоки,  функции  и технические характеристики; 
- назначение, организацию, принципы функционирования, по-
следовательность и этапы разработки системных и прикладных 
программ; 
- теоретические основы различных операционных систем и их 
администрирования 
- виды и назначение аппаратных средств сетевого взаимодей-
ствия; 
Умеет: 
осуществлять системный анализ предметной области и прово-
дить выбор исходных данных для проектирования информаци-
онных систем 
- использовать методы обследования организаций для выявле-
ния информационных потребностей пользователей; 
- проводить анализ предметной области, выявлять информаци-
онные потребности и разрабатывать требования к ИС. 
 использовать модели, методы и средства информационных тех-
нологий при создании автоматизированных систем обработки 
информации и управления различного назначения, ориентиро-
ваться в типовых инструментальных средствах и областях их 
эффективного применения; 
- использовать основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации; 
 администрировать различные операционные системы 
 реализовывать основные этапы построения сетей, технологию 
управления обменом информации в сетях;  
Владеет: 
- навыками использования методов и средств проектирования, 
модернизации и модификации информационных систем 
 навыками построения объектно-ориентированных моделей 
предметной области 
- навыками работы с инструментальными средствами моделиро-
вания предметной области, прикладных и информационных 
процессов. 

Оценка за 
индивидуальное 
задание, оценка 
за защиту отче-
та 
по практике, 
Оценка за зачет 
с оценкой 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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- профессиональными навыками работы с компьютером, с ин-
формацией в глобальных компьютерных сетях 
- способностью разрабатывать технические задания на оснаще-
ние офисов компьютерным и сетевым оборудованием разраба-
тывать интерфейсы «человек - электронно-вычислительная ма-
шина 
- навыками конфигурирования локальных сетей, навыками за-
щиты информации в локальной сети. 
- навыками использования специального программного обеспе-
чения для моделирования, проектирования и тестирования ком-
пьютерных сетей 

Проверка 
состояния 
ИТ-
процессов и 
услуг в 
компании 
 

Знает:  
- основные  характеристики  построения различных видов сетей; 
основные  характеристики  построения различных видов сетей; 
основные  виды  и  способы  технической поддержки компью-
терных сетей; 
отказы системы; восстановление информации в информацион-
ной системе 
регламенты по обновлению и техническому сопровождению об-
служиваемой информационной системы 
принципы организации разноуровневого доступа в информаци-
онных системах, политику безопасности  
Умеет:  
- определять   техническое   состояние локальной сети;  
настраивать    параметры    сетевых протоколов  и  служб  для  
серверов, рабочих  станций  и  активных 
идентифицировать технические проблемы, возникающие в про-
цессе эксплуатации 
поддерживать документацию в актуальном состоянии 
организовывать разноуровневый доступ пользователей инфор-
мационной системы в рамках своей компетенции 
Владеет:  
навыками проектирования архитектуры локальной сети в соот-
ветствии с поставленной задачей 
навыками выбора технологии, инструментальных средств при 
организации процесса исследования объектов 
умением принимать решение о расширении функциональности 
информационной системы 
осуществлять сохранение и восстановление базы данных ин-
формационной системы. 
умением принимать решение о прекращении эксплуатации ин-
формационной системы или ее реинжиниринге 

Оценка за 
индивидуальное 
задание, оценка 
за защиту отче-
та 
по практике, 
Оценка за зачет 
с оценкой 

Анализ 
данных и 
составление 
отчета 

Знает: 
- методологию анализа и способы  ранжирования информации 
для решения поставленной задачи; 
- методы поиска научной информации для решения поставлен-
ной задачи по различным типам запросов; 
принципы сбора, отбора и обобщения информации, методоло-
гии системного подхода для решения профессиональных задач 
- типовые алгоритмы решения поставленной задачи, определять 
целевые этапы; 
Умеет: 

Оценка за 
индивидуальное 
задание, оценка 
за защиту отче-
та 
по практике, 
Оценка за зачет 
с оценкой 
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- анализировать и систематизировать информацию для постав-
ленной задачи; 
- применять методы поиска научной информации для решения 
поставленной задачи по различным типам запросов; 
собирать, обрабатывать и обобщать информацию, применять 
методологию системного подхода для решения профессиональ-
ных задач. 
- анализировать альтернативные варианты решения поставлен-
ной задачи; 
Владеет: 
- навыками анализа и систематизации информации для постав-
ленной задачи 
- навыками научного поиска с источниками информации для 
решения поставленной задачи 
принципами сбора, отбора и обобщения информации, методоло-
гией системного подхода для решения профессиональных задач  
- навыками использования различных методик для решения по-
ставленной задачи 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа практики составлена в соответствии с требованиями Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по 
направлению подготовки 43.03.01 Сервис (ФГОС ВО) (ФГОС 3++), утвержденного приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 8 июня 2017 г. № 514 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2017 г. № 47236); (ФГОС ВО), рекомендациями 
Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом 
преподавания дисциплины кафедрой «Менеджмент» Новомосковского института РХТУ им. 
Д.И. Менделеева (далее – Институт). 

Практика проводится для обучающихся очной формы обучения в 8 семестре на 4 кур-
се; для обучающихся заочной формы обучения - на в А семестре 5 курсе. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе. 
Программа практики может быть реализована с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

Производственная (преддипломная) практика является завершающим этапом обучения, 
в процессе которого проверяется уровень теоретической подготовки к предстоящей практи-
ческой деятельности бакалавра в области сервиса со специализацией в области информаци-
онного сервиса. 

Целью производственной (преддипломной) практики является закрепление теоретиче-
ских знаний, практических умений и навыков, полученных в процессе освоения основной 
образовательной программы, получение профессионального опыта, а также сбор и анализ 
материала, необходимого для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Важнейшими задачами производственной (преддипломной) являются подготовка сту-
дентов бакалавриата к самостоятельной работе в конкретных производственных условиях в 
соответствии с квалификационной характеристикой направления подготовки «Сервис», а 
также сбор и обобщение практического материала для выполнения выпускной квалификаци-
онной работы. 

Задачи практики: 
- приобретение знаний в практической деятельности предприятий и организаций, пред-

ставляющих услуги; 
- приобретение знаний обеспечивать комплексное обслуживание потребителей; 
- формирование и развитие умений продемонстрировать знание норм деловой пись-

менной и устной речи, процессов организации эффективной речевой коммуникации в сфере 
информационного сервиса; 

- формирование и развитие умений овладеть приемами и методами формирования си-
стемы межличностных общений; 

- формирование и развитие умений принимать участие во внедрении современных 
научных знаний, передовых технологий в сфере сервиса; 

- приобретение и формирование навыков овладеть возможностями современных ин-
формационных технологий (методами сбора, хранения и обработки данных) в сервисе; 

- приобретение и формирование навыков в организации, планировании и совершен-
ствовании деятельности предприятий; 

- приобретение и формирование навыков разработки стратегии и тактики деятельности 
предприятий и организаций, представляющих услуги информационного сервиса; 

- приобретение и формирование навыков в разработке мероприятий по повышению 
эффективности практической деятельности предприятий и организаций, представляющих 
услуги; 

- приобретение и формирование навыков по разработке и внедрению инновационных 
технологий; 



126 

- собрать исходный материал для выполнения выпускной квалификационной работы в 
соответствии с темой. 

3. ВИД (ТИП) ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ.

Вид практики – производственная  
Тип практики – преддипломная. 
Практика проводится в форме практической подготовки в соответствии с календар-

ным учебным графиком и учебным планом. 
Способ проведения производственной практики – стационарная, выездная. 
Формы проведения практики: непрерывно, организуется путем выделения в кален-

дарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения данного 
вида практики. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосред-
ственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья. 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Производственная (преддипломная) практика относится блоку 2 «Практики» к части, 
формируемой участниками образовательных отношений ОПОП, и проводится для выполне-
ния выпускной квалификационной работы для обучающихся очной формы обучения в 8 се-
местре на 4 курсе; для обучающихся заочной формы обучения - в А семестре на 5 курсе. Яв-
ляется обязательной. 

Производственная (преддипломная) практика базируется на теоретических знаниях по-
лученных обучающимися в ходе изучения следующих дисциплин: Реклама в сервисе, Си-
стемное администрирование, Проектирование процесса оказания, Сервис и эксплуатация 
информационных систем, Информационные системы в сфере услуг, Управление человече-
скими ресурсами, Информационная безопасность и защита информации, Управление интел-
лектуальной собственностью , Основы страхования, Стратегический менеджмент.  

Прохождение производственной (преддипломной) практики является необходимой ос-
новой для успешной подготовки и прохождения государственной итоговой аттестации в 
форме ВКР (выпускной квалификационной работы), где студент должен показать не только 
знание теоретических основ изученных дисциплин, но и готовность применять полученные 
знания. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

Проведение производственной практики направлено на формирование следующих 
компетенций: 

Содержание компе-
тенции  

Код и наименование  
индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые  результаты обучения по  
практике, соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 
Универсальные компетенции 
Категория компетенции - Межкультурное взаимодействие 
УК-5. Способен вос-
принимать межкуль-
турное разнообразие 
общества в социаль-

УК-5.1. Анализирует 
особенности межкуль-
турного взаимодей-
ствия (преимущества и 

Знать: 
- понятие мировоззрение, принципы его 
формирования 
Уметь: 
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Содержание компе-
тенции  

Код и наименование  
индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые  результаты обучения по  
практике, соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 
но-историческом, 
этическом и фило-
софском контекстах 

возможные проблем-
ные ситуации),  обу-
словленные различием 
этнических, религиоз-
ных и ценностных си-
стем 

- различать уровни познания, анализиро-
вать особенности межкультурного взаи-
модействия 
Владеть: 
- навыками составления вопросов фило-
софии и видеть возможные направления 
их решения 

УК-5.2. Использует 
различные формы и ти-
пы коммуникаций в 
мире культурного мно-
гообразия и демон-
стрирует возможности 
взаимопонимания меж-
ду обучающимися – 
представителями раз-
личных культур с со-
блюдением этических и 
межкультурных норм 

Знать: 
- формы и типы коммуникаций в мире 
культурного многообразия 
Уметь: 
- применять различные формы и типы 
коммуникаций 
Владеть: 
- навыками взаимопонимания между обу-
чающимися – представителями различных 
культур с соблюдением этических и меж-
культурных норм 

УК-5.3. Демонстрирует 
практические навыки 
анализа философских и 
исторических фактов, 
оценки явлений куль-
туры;  

Знать: 
- этапы исторического развития России 
Уметь: 
- анализировать философские и историче-
ские факты 
Владеть: 
- практическими навыками анализа фило-
софских и исторических фактов, оценки 
явлений культуры 

УК-5.4. Применяет раз-
личные способы анали-
за и пересмотра своих 
взглядов в случае раз-
ногласий и конфликтов 
в межкультурной ком-
муникации 

Знать: 
- способы анализа и пересмотра своих 
взглядов в случае разногласий 
Уметь: 
- демонстрировать уважительное отноше-
ние к традициям различных социальных 
групп 
Владеть: 
- навыками анализа своих взглядов в слу-
чае разногласий и конфликтов в межкуль-
турной коммуникации 

Категория компетенции - Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбереже-
ние) 
УК-6. Способен 
управлять своим вре-
менем, выстраивать и 
реализовывать траек-
торию саморазвития 
на основе принципов 
образования в тече-
ние всей жизни 

УК-6.1. Использует ин-
струменты и методы 
управления временем 
при выполнении кон-
кретных задач, проек-
тов, при достижении 
поставленных целей 

Знать: 
- цели и функции и тайм-менеджмента.; 
Уметь:  
-  проводить аудит своего времени и ана-
лизировать причины дефицита времени;  
Владеть: 
- знаниями и определенными навыками 
оценки и анализа своих временных ресур-
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Содержание компе-
тенции  

Код и наименование  
индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые  результаты обучения по  
практике, соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 
сов; 

УК-6.2. Определяет 
приоритеты собствен-
ной деятельности, лич-
ностного развития и 
профессионального ро-
ста 

Знать: 
-  корпоративные стандарты тайм-
менеджмента; 
Уметь: 
- расставлять приоритеты профессиональ-
ной деятельности и способы ее совершен-
ствования на основе самооценки; 
Владеть: 
-  знаниями и определенными навыками 
эффективного использования рабочего 
времени; 

УК-6.3. Оценивает тре-
бования рынка труда и 
предложения образова-
тельных услуг для вы-
страивания траектории 
собственного профес-
сионального роста 

Знать: 
- основы планирования профессиональной 
траектории с учетом требований рынка 
труда;  
Уметь: 
-  выделять временные резервы рабочего 
времени под новые задачи рынка;  
Владеть: 
- навыками определения реалистических 
целей профессионального роста. 

УК- 6.4 Строит профес-
сиональную карьеру и 
определяет стратегию 
профессионального 
развития 

Знать: 
- методы тайм-менеджмента, алгоритм 
планирования; 
Уметь:  
—  выбирать наиболее эффективные спо-
собы управления временем;  
Владеть: 
- осознанным выбором способов и мето-
дов тайм-менеджмента для формирования 
и развития своей карьеры. 

Категория компетенции - Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбереже-
ние) 
УК-7. Способен под-
держивать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной 
деятельности  

УК-7.1. Выбирает здо-
ровьесберегающие тех-
нологии для поддержа-
ния здорового образа 
жизни с учетом физио-
логических особенно-
стей организма. 

Знать: 
- научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни; 
Уметь: 
- самостоятельно заниматься физической 
культурой и спортом; 
Владеть: 
- средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья и физического 
самосовершенствования 

УК-7.2.  Планирует 
свое рабочее и свобод-
ное время для опти-
мального сочетания 
физической и умствен-

Знать: 
- влияние оздоровительных систем физи-
ческого воспитания на укрепление здоро-
вья, профилактику профессиональных за-
болеваний и вредных привычек; 
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Содержание компе-
тенции  

Код и наименование  
индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые  результаты обучения по  
практике, соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 
ной нагрузки и обеспе-
чения работоспособно-
сти. 

Уметь: 
- уметь осуществлять самоконтроль за со-
стоянием своего организма и соблюдать 
правила гигиены и техники безопасности; 
Владеть: 
- должным уровнем физической подготов-
ленности, необходимым для качественно-
го усвоения профессиональных умений и 
навыков в процессе обучения и для обес-
печения полноценной и профессиональ-
ной деятельности после окончания учеб-
ного заведения. 

УК-7.3. Соблюдает и 
пропагандирует нормы 
здорового образа жизни 
в различных жизнен-
ных ситуациях и в про-
фессиональной дея-
тельности. 

Знать: 
- способы контроля и оценки физического 
развития и физической подготовленности; 
- правила и способы планирования инди-
видуальных занятий; 
- историю физической культуры и спорта, 
иметь представление о значимых спортив-
ных событиях. 
Уметь: 
- обслуживать спортивно-массовые меро-
приятия в качестве судьи по одному из 
видов спорта. 
Владеть: 
- навыками и средствами самостоятельно-
го, методически правильного достижения 
должного уровня физической подготов-
ленности 



Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Наименование 
профессио-

нальных стан-
дартов 

Код, наименова-
ние и уровень 
квалификации 

обобщённых тру-
довых функций 

Код и наименование 
трудовых функций 

Код и наиме-
нование про-
фессиональ-
ных компе-

тенций 

Код и наименование 
индикатора дости-
жения профессио-
нальной компетен-

ции 

Планируемые  результаты обучения по  
практике, соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

Тип задач профессиональной деятельности: сервисный 
Наименование области профессиональной деятельности: 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере организации и 
управления процессами постпродажного обслуживания промышленной продукции различного назначения и сервисной поддержки ее потребителей) 
Задача профессиональной деятельности: осуществление процесса предоставления услуги с учетом специфики рабочих процессов, конструктивных решений 
объектов сервиса и клиентоориентированных технологий 
40.053 Специ-
алист по орга-
низации пост-
продажного 
обслуживания 
и сервиса 

ОТФ.В. Органи-
зация и координа-
ция совместной 
деятельности со-
трудников по 
обеспечению 
постпродажного 
обслуживания и 
сервиса на уровне 
структурного 
подразделения 
(службы, отдела), 
уровень квалифи-
кации - 6 

B/01.6. Организация 
процессов анализа 
требований к пост-
продажному обслу-
живанию и сервису и 
управление взаимоот-
ношениями с потре-
бителями продукции 

ПК-1 Спосо-
бен к разра-
ботке и со-
вершенство-
ванию систе-
мы клиент-
ских отноше-
ний с учетом 
требований 
потребителя 

ПК-1.1. При-
меняет клиент ори-
ентированные тех-
нологии в сервисной 
деятельности 

Знать:  
- особенности диверсификации сервисной 
деятельности; 
- этнокультурные, исторические и религи-
озные традиции 
Уметь:  
- организовывать диверсификацию сервис-
ной деятельности; 
- анализировать  
этнокультурные, исторические и религиоз-
ные традиции 
Владеть:  
- навыками  
диверсификации сервисной деятельности в 
соответствии с этнокультурными, истори-
ческими и религиозными традициями 

ПК-1.2. Участвует в 
разработке системы 
клиентских отноше-
ний 

Знать:  
- психологические особенности потребите-
ля; 
Уметь:  
- выделять основные психологические осо-
бенности потребителя;  
Владеть:  
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- навыками  адаптации сервисной деятель-
ности к психологическим особенностям 
потребителя; 

ПК-1.3. Участвует в 
совершенствовании 
системы клиентских 
отношений 

Знать:  
-особенности потребителя с учетом нацио-
нально-региональных и демографических 
факторов; 
Уметь:  
- использовать основные психологические 
работы с потребителем в процессе оказа-
ния сервисной деятельности; 
Владеть:  
- навыками анализа психологического 
портрета потребителя 

ПК-2 Спосо-
бен к осу-
ществлению 
деятельности 
по организа-
ции управле-
ния проекта-
ми в сфере 
сервиса 

ПК-2.1. Владеет тео-
ретическими знани-
ями и практически-
ми приемами управ-
ления проектами в 
сфере сервиса 

Знать: 
- технические характеристики, рабочие 
процессы основных типов технических 
средств и их составных элементов; 
- технико-эксплуатационные свойства и их 
изменение в процессе эксплуатации;  
Уметь: 
- выбирать необходимые технические 
средства для выполнения работ сервисного 
центра; 
- обеспечивать безопасные условия обслу-
живания технических средств и надеж-
ность их работы в течение срока эксплуа-
тации 
Владеть: 
- техническими средствами предприятий 
сервиса 

ПК-2.2. Применяет 
методы управления 

Знать:  
- основы технологического процесса сер-
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предприятиями про-
ектами в сфере сер-
виса 

виса и его структуру, форму построения и 
его функционирование 
Уметь:  
- анализировать технологический процесс 
оказания услуг 
Владеть:  
- методами изучения организации техноло-
гического процесса сервисной деятельно-
сти 

 ПК-2.3. Участвует в 
организационной де-
ятельности по 
управлению проек-
тами предприятия 
сервиса 

Знать:  
- сущность понятия качества сервиса; 
Уметь:  
- контролировать качество процесса серви-
са; 
Владеть:  
- навыками контроля технологических 
процессов 

B/03.6. Организация и 
координация взаимо-
действия с подразде-
лениями организации 
и внешними контр-
агентами по постпро-
дажному обслужива-
нию и сервису 

ПК-3 Спосо-
бен участво-
вать в разра-
ботке иннова-
ционных ре-
шений при 
осуществле-
нии сервис-
ной деятель-
ности 

ПК- 3.1. Способен 
организовывать и 
проводить исследо-
вания конкурентной 
среды н рынка услуг 

Знать:  
- особенности производственно-
хозяйственной деятельности предприятия 
сервиса; 
Уметь:  
- планировать производственно-
хозяйственную деятельность предприятия 
сервиса; 
Владеть:  
- навыками анализа производственно-
хозяйственной деятельности предприятия 
сервиса; 

 ПК- 3.2. Способен 
организовывать и 
проводить исследо-
вания потребитель-

Знать:  
- сущность понятия контактной зоны пред-
приятия сервиса; 
Уметь:  
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ского спроса - организовывать работу контактной зоны 
предприятия сервиса; 
Владеть:  
- навыками анализа эффективности кон-
тактной зоны 

ПК-3.3 Способен 
участвовать в разра-
ботке современных 
инновационных тех-
нологий для созда-
ния конкурентоспо-
собных услуг 

Знать:  
- конъюнктуру рынка и спрос потребите-
лей. 
Уметь:  
- прогнозировать и планировать производ-
ственно-хозяйственную деятельность 
предприятия сервиса в зависимости от из-
менения конъюнктуры рынка. 
Владеть:  
- навыками планирования производствен-
но-хозяйственной деятельности предприя-
тия сервиса в зависимости от изменения 
конъюнктуры рынка и спроса потребите-
лей, в том числе с учетом социальной по-
литики государства 

ПК-4 Спосо-
бен осу-
ществлять 
продвижение 
сервисных 
продуктов с 
использова-
нием совре-
менных тех-
нологий 

ПК – 4.1. Знает спе-
цифику продвиже-
ния сервисных про-
дуктов с использо-
ванием современных 
технологий 

Знать: 
- программные и аппаратные средства но-
вых Интернет-технологий; 
Уметь: 
 применять современные Интернет-
технологии и инструментальные средства 
Интернет-технологий в сфере своей про-
фессиональной деятельности; 
Владеть: 
-  навыками использования методов и про-
граммных средств обработки деловой ин-
формации 

ПК – 4.2. Умеет ор- Знать: 
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ганизовывать про-
движение сервисных 
продуктов с исполь-
зованием современ-
ных технологий 

- программные и аппаратные средства Ин-
тернет-технологий, используемые в про-
фессиональной деятельности, методы и 
способы их применения 
Уметь: 
применять современные инструменталь-
ные средства офисной техники, локальных 
и глобальных сетей для эффективного ре-
шения различных задач в сфере своей про-
фессиональной деятельности; 
Владеть: 
- навыками взаимодействия со службами 
информационных технологий и эффектив-
ного использования корпоративных ин-
формационных систем в профессиональ-
ной деятельности 

43.033. Специ-
алист по стра-
тегическому и 
тактическому 
планированию 
и организации 
производства 

ОТФ.А. Тактиче-
ское управление 
процессами пла-
нирования и орга-
низации произ-
водства на уровне 
структурного 
подразделения 
промышленной 
организации (от-
дела, цеха), уро-
вень квалифика-
ции – 6 

А/01.6. Руководство 
выполнением типовых 
задач тактического 
планирования произ-
водства 

ПК-5 Спосо-
бен к выпол-
нению работ 
по созданию и 
сопровожде-
нию про-
граммного 
обеспечения 

ПК-5.1 Осуществля-
ет разработку прото-
типа информацион-
ной системы на базе 
типовой ИС в соот-
ветствии с требова-
ниями 

Знать: 
- приемы отладки ручного тестирования 
ПО; 
Уметь: 
- построить управляющий граф программы 
для тестирования,  
Владеть: 
- разработками эффективных наборов те-
стов для простых и информационных си-
стем 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 
Наименование области профессиональной деятельности: 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 
Задача профессиональной деятельности: осуществление процесса предоставления услуги по информационному сервису 
06.015 Специ- ОТФ. В. Выпол- В/01.5 Определение  ПК-5.2 Выполняет Знать: 
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алист по ин-
формацион-
ным системам 

нение работ по 
созданию (моди-
фикации) и со-
провождению ИС, 
автоматизирую-
щих задачи орга-
низационного 
управления и биз-
нес-процессы, 
уровень квалифи-
кации - 5 

первоначальных тре-
бований заказчика к 
ИС и возможности их 
реализации в типовой 
ИС на этапе предкон-
трактных работ 

кодирование  на 
языках программи-
рования 

- отличительные особенности системного, 
модульного тестирования ПО 
Уметь: 
- оценить сложность тестирования про-
граммного продукта с использованием ма-
тематической модели,  
Владеть: 
- разработками эффективных наборов те-
стов для крупных информационных систем 

ОТФ. В. Выпол-
нение работ по 
созданию (моди-
фикации) и со-
провождению ИС, 
автоматизирую-
щих задачи орга-
низационного 
управления и биз-
нес-процессы, 
уровень квалифи-
кации - 5 

B/09.5 Разработка 
прототипов ИС на ба-
зе типовой ИС  
B/10.5 Кодирование 
на языках программи-
рования 
B/13.5 Исправление 
дефектов и несоответ-
ствий в коде ИС и до-
кументации к ИС 

ПК-5.3. Выполняет 
исправление дефек-
тов и несоответствий 
в коде ИС и доку-
ментации к ИС 

Знать: 
-модель оценки степени тестированности 
программного продукта; 
Уметь: 
- построить набор тестов для тестирования 
сложной информационной системы. 
Владеть: 
- навыками использования различных ме-
тодов ручного и автоматического тестиро-
вания ПО 

06.015 Специ-
алист по ин-
формацион-
ным системам 

ОТФ. С. Выпол-
нение работ и 
управление рабо-
тами по созданию 
(модификации) и 
сопровождению 
ИС, автоматизи-
рующих задачи 
организационного 
управления и биз-

C/01.6 Определение 
первоначальных тре-
бований заказчика к 
ИС и возможности их 
реализации в ИС на 
этапе предконтракт-
ных работ 
C/14.6 Разработка ар-
хитектуры ИС 
C/17.6Разработка баз 

ПК-6. Спосо-
бен разраба-
тывать струк-
туру и состав 
информаци-
онной систе-
мы 

ПК – 
6.1.Разрабатывать 
архитектуру ИС 

Знать: 
- основные этапы,  методологию, техноло-
гию и средства проектирования информа-
ционных систем  
Уметь: 
- осуществлять системный анализ пред-
метной области и проводить выбор исход-
ных данных для проектирования информа-
ционных систем  
Владеть: 
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нес-процессы, 
уровень квалифи-
кации - 6 

данных ИС 
C/18.6. Организаци-
онное и технологиче-
ское обеспечение ко-
дирования на языках 
программирования 
C/21.6 Исправление 
дефектов и несоответ-
ствий в архитектуре и 
дизайне ИС, подтвер-
ждение исправления 
дефектов и несоответ-
ствий в коде ИС и до-
кументации к ИС 
C/41.6. Управление 
сборкой базовых эле-
ментов конфигурации 
ИС 

- навыками использования методов и 
средств проектирования, модернизации и 
модификации информационных систем  

ОТФ.B. Выполне-
ние работ по со-
зданию (модифи-
кации) и сопро-
вождению ИС, ав-
томатизирующих 
задачи организа-
ционного управ-
ления и бизнес-
процессы, уро-
вень квалифика-
ции - 5 

B/23.5 Техническая 
поддержка закупок 
B/24.5 Идентифика-
ция конфигурации ИС 
в соответствии с ре-
гламентами организа-
ции 

ПК – 
6.2.Производить ор-
ганизационное и 
технологическое 
обеспечение ИС 

Знать: 
- способы формализованного описания си-
стем;-  
Уметь: 
- использовать методы обследования орга-
низаций для выявления информационных 
потребностей пользователей;  
Владеть: 
- навыками построения объектно-
ориентированных моделей предметной об-
ласти 

06.015 Специ-
алист по ин-
формацион-

ОТФ.B. Выполне-
ние работ по со-
зданию (модифи-

B/17.5 Установка и 
настройка системного 
и прикладного ПО, 

ПК – 6.3.Управлять 
сборкой базовых 
элементов конфигу-

Знать:  
- методы анализа прикладной области, ин-
формационных потребностей, формирова-
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ным системам кации) и сопро-
вождению ИС, ав-
томатизирующих 
задачи организа-
ционного управ-
ления и бизнес-
процессы, уро-
вень квалифика-
ции - 5 

необходимого для 
функционирования 
ИС 
B/18.5 Настройка обо-
рудования, необходи-
мого для работы ИС 
B/24.5 Идентифика-
ция конфигурации ИС 
в соответствии с ре-
гламентами организа-
ции 

рации ИС ния требований к ИС. 
Уметь:  
- проводить анализ предметной области, 
выявлять информационные потребности и 
разрабатывать требования к ИС. 
Владеть:  
- навыками работы с инструментальными 
средствами моделирования предметной 
области, прикладных и информационных 
процессов. 

ОТФ.C. Выполне-
ние работ и 
управление рабо-
тами по созданию 
(модификации) и 
сопровождению 
ИС, автоматизи-
рующих задачи 
организационного 
управления и биз-
нес-процессы, 
уровень квалифи-
кации - 6 

C/37.6 Идентифика-
ция конфигурации ИС 

ПК-7. Спосо-
бен управлять 
программно-
аппаратными 
средствами 
информаци-
онной систе-
мы 

ПК-7.1. Теоретиче-
ские основы аппа-
ратной организации 
ЭВМ, архитектурной 
и системотехниче-
ской организации 
вычислительных се-
тей. 

Знать: 
- методы анализа, исследования и модели-
рования вычислительных и информацион-
ных процессов;  
Уметь: 
использовать модели, методы и средства 
информационных технологий при созда-
нии автоматизированных систем обработ-
ки информации и управления различного 
назначения, ориентироваться в типовых 
инструментальных средствах и областях 
их эффективного применения; 
Владеть: 
- профессиональными навыками работы с 
компьютером, с информацией в глобаль-
ных компьютерных сетях, основными ме-
тодами, способами и средствами получе-
ния, хранения, переработки информации 

06.026 Си-
стемный адми-
нистратор ин-
формационно-

ОТФ. С. Управле-
ние программно-
аппаратными 
средствами ин-

C/01.6 Установка пер-
сональных компьюте-
ров, учрежденческой 
автоматической теле-

ПК-7.2. Инсталлиро-
вать, тестировать, 
испытывать и ис-
пользовать програм-

Знать: 
- общих принципов построения открытых 
систем 
Уметь: 
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коммуникаци-
онных систем 

формационных 
служб инфоком-
муникационной 
системы органи-
зации, уровень 
квалификации - 6 

фонной станции 
(УАТС), подключение 
периферийных и або-
нентских устройств 
C/06.6. Ввод в эксплу-
атацию аппаратных, 
программно-
аппаратных и про-
граммных средств 
инфокоммуникацион-
ной инфраструктуры 
совместно с предста-
вителями поставщи-
ков оборудования 
C/07.6. Обслуживание 
периферийного обо-
рудования 

мно-аппаратные 
средства вычисли-
тельных систем и се-
тей. 

- проводить исследование принципов по-
строения и архитектур основных типов со-
временных систем и сетей телекоммуника-
ций 
Владеть: 
- навыками использования сетевых техно-
логий 

06.015 Специ-
алист по ин-
формацион-
ным системам 

ОТФ.B. Выполне-
ние работ по со-
зданию (модифи-
кации) и сопро-
вождению ИС, ав-
томатизирующих 
задачи организа-
ционного управ-
ления и бизнес-
процессы, уро-
вень квалифика-
ции - 5 

B/18.5 Настройка обо-
рудования, необходи-
мого для работы ИС 

ПК-7.3. Работы с 
различными опера-
ционными система-
ми и их администри-
рования, навыками 
конфигурирования 
локальных сетей, 
навыками защиты 
информации в ло-
кальной сети. 

Знать: 
- назначение, организацию, принципы 
функционирования, последовательность и 
этапы разработки системных и приклад-
ных программ; 
Уметь: 
- владеть основными методами, способами 
и средствами получения, хранения, пере-
работки информации; 
Владеть: 
- способностью разрабатывать бизнес-
планы и технические задания на оснаще-
ние отделов, лабораторий, офисов компь-
ютерным и сетевым оборудованием разра-
батывать интерфейсы «человек - электрон-
но-вычислительная машина» 
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ОТФ.C. Выполне-
ние работ и 
управление рабо-
тами по созданию 
(модификации) и 
сопровождению 
ИС, автоматизи-
рующих задачи 
организационного 
управления и биз-
нес-процессы, 
уровень квалифи-
кации - 6 

C/21.6 Исправление 
дефектов и несоответ-
ствий в архитектуре и 
дизайне ИС, подтвер-
ждение исправления 
дефектов и несоответ-
ствий в коде ИС и до-
кументации к ИС 

ПК-8 Спосо-
бен к админи-
стрированию 
сетевой ин-
фраструктуры 

ПК-8.1. Выполняет 
настройку сетевых 
элементов инфоком-
муникационной си-
стемы 

Знать: 
- виды и назначение аппаратных средств 
сетевого взаимодействия; 
основные  виды  сетевых  архитектур  и 
каналов передачи данных; 
Уметь: 
- реализовывать основные этапы построе-
ния сетей, технологию управления обме-
ном информации в сетях; 
Владеть: 
- навыками использования специального 
программного обеспечения для моделиро-
вания, проектирования и тестирования 
компьютерных сетей 

06.026 Си-
стемный адми-
нистратор ин-
формационно-
коммуникаци-
онных систем 

ОТФ. D. Админи-
стрирование сете-
вой подсистемы 
инфокоммуника-
ционной системы 
организации, уро-
вень квалифика-
ции - 6 

D/01.6. Настройка се-
тевых элементов ин-
фокоммуникационной 
системы 
D/02.6 Контроль ис-
пользования ресурсов 
сетевых устройств и 
программного обеспе-
чения 
D/04.6 Диагностика 
отказов и ошибок се-
тевых устройств и 
программного обеспе-
чения 

ПК-8.2. Осуществля-
ет проверку кор-
ректности функцио-
нирования админи-
стрируемых сетевых 
устройств и про-
граммного обеспе-
чения 

Знать:  
- основные  характеристики  построения 
различных видов сетей;  
Уметь:  
- определять   техническое   состояние ло-
кальной сети;  
Владеть:  
- навыками проектирования архитектуры 
локальной сети в соответствии с постав-
ленной задачей 

06.015 Специ-
алист по ин-
формацион-
ным системам 

ОТФ.B. Выпол-
нение работ по 
созданию (моди-
фикации) и со-
провождению ИС, 

B/18.5 Настройка обо-
рудования, необходи-
мого для работы ИС 

ПК-8.3. Выполняет 
установку специаль-
ного программного 
обеспечения для 
учета конфигураций, 

Знать:  
- основные  виды  и  способы  технической 
поддержки компьютерных сетей; 
Уметь:  
- настраивать    параметры    сетевых про-
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автоматизирую-
щих задачи орга-
низационного 
управления и биз-
нес-процессы, 
уровень квалифи-
кации – 5 

слежения за произ-
водительностью се-
тевой системы и за-
щиты от несанкцио-
нированного доступа 

токолов  и  служб  для  серверов, рабочих  
станций  и  активных  сетевых устройств 
Владеть:  
- навыками выбора технологии, инстру-
ментальных средств при организации про-
цесса исследования объектов сетевой ин-
фраструктуры 

ОТФ.C. Выпол-
нение работ и 
управление рабо-
тами по созданию 
(модификации) и 
сопровождению 
ИС, автоматизи-
рующих задачи 
организационного 
управления и биз-
нес-процессы, 
уровень квалифи-
кации - 6 

C/21.6 Исправление 
дефектов и несоответ-
ствий в архитектуре и 
дизайне ИС, подтвер-
ждение исправления 
дефектов и несоответ-
ствий в коде ИС и до-
кументации к ИС 
C/26.6 Оптимизация 
работы ИС 

ПК-9 Спосо-
бен проводить 
регламентные 
работы на се-
тевых устрой-
ствах и про-
граммном 
обеспечении 
информаци-
онной систе-
мы  

ПК – 9.1. Принципы 
диагностики отказов 
и ошибок сетевых 
устройств и про-
граммного обеспе-
чения 

Знать: 
- отказы системы; восстановление инфор-
мации в информационной системе 
Уметь: 
- идентифицировать технические пробле-
мы, возникающие в процессе эксплуатации 
Владеть: 
- умением принимать решение о расшире-
нии функциональности информационной 
системы 

06.026 Си-
стемный адми-
нистратор ин-
формационно-
коммуникаци-
онных систем 

ОТФ. С. Управ-
ление программ-
но-аппаратными 
средствами ин-
формационных 
служб инфоком-
муникационной 
системы органи-
зации, уровень 
квалификации - 6 

C/03.6 Мониторинг 
событий, возникаю-
щих в процессе рабо-
ты инфокоммуника-
ционной системы 

ПК – 9.2. Проводить 
регламентные рабо-
ты на сетевых 
устройствах и про-
граммном обеспече-
нии инфокоммуни-
кационной системы 

Знать: 
- регламенты по обновлению и техниче-
скому сопровождению обслуживаемой ин-
формационной системы 
Уметь: 
- поддерживать документацию в актуаль-
ном состоянии 
Владеть: 
- осуществлять сохранение и восстановле-
ние базы данных информационной систе-
мы. 

ОТФ. D. Админи-
стрирование сете-

D/01.6 Настройка се-
тевых элементов ин-

ПК – 9.3. Автомати-
зация действий по 

Знать: 
- принципы организации разноуровневого 
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вой подсистемы 
инфокоммуника-
ционной системы 
организации, уро-
вень квалифика-
ции - 6 

фокоммуникационной 
системы 
D/02.6 Контроль ис-
пользования ресурсов 
сетевых устройств и 
программного обеспе-
чения 
D/03.6. Управление 
безопасностью сете-
вых устройств и про-
граммного обеспече-
ния 
D/04.6. Диагностика 
отказов и ошибок се-
тевых устройств и 
программного обеспе-
чения 

аппаратной и про-
граммной диагно-
стике работоспособ-
ности информацион-
ной системы 

доступа в информационных системах, по-
литику безопасности в современных ин-
формационных системах 
Уметь: 
- организовывать разноуровневый доступ 
пользователей информационной системы в 
рамках своей компетенции 
Владеть: 
- умением принимать решение 
о прекращении эксплуатации информаци-
онной системы или ее реинжиниринге 



6. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Общая трудоемкость практики составляет 288 час или 8 зачетные единицы (з.е). 1 з.е. 
равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам в соответствии с требования-
ми локального нормативного акта Института.  

Очная форма обучения: 8 семестр 4 курс 

Вид учебной работы 
Объем практики 

З.Е. акад. ч. астр. ч. 
Общая трудоемкость практики 6 216 162 
Контактная работа - аудиторные занятия: 

в том числе в форме практической подготовки 
Практические занятия 

в том числе в форме практической подготовки 
Самостоятельная работа: 6 216 162 

в том числе в форме практической подготовки 6,0 215,6 161,8 
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,4 0,2 
Самостоятельное освоение знаний, умений и навыков по 
программе производственной практики 6,0 215,6 161,8 

Вид итогового контроля: Зачет с оценкой 

Заочная форма обучения: А семестр 5 курс 

Вид учебной работы 
Объем практики 

З.Е. акад. ч. астр. ч. 
Общая трудоемкость практики 6 216 162 
Контактная работа - аудиторные занятия: 0,2 6 4,5 

в том числе в форме практической подготовки 0,2 6 4,5 
Лекции 0,1 2 1,5 

в том числе в форме практической подготовки 0,1 2 1,5 
Практические занятия 0,1 4 3 

в том числе в форме практической подготовки 0,1 4 3 
Самостоятельная работа: 5,7 206,3 154,7 

в том числе в форме практической подготовки 5,7 206 154,5 
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,4 0,2 
Самостоятельное освоение знаний, умений и навыков по 
программе производственной практики 5,7 206 154,5 

Вид итогового контроля: Зачет с оценкой 
Контроль 0,1 3,6 2,8 

7. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

В задачу организации практики входят подготовительные работы по выбору баз прак-
тики и заключению договоров между Институтом и базами практик. Перед началом практи-
ки приказом по вузу утверждаются ее сроки. Студенты распределяются на базы практики и 
назначаются руководители практики от вуза и предприятия. 

Производственная (преддипломная) практика проводится в  структурных подразделе-
ниях Института на кафедре Менеджмент в учебных аудиториях, в компьютерном классах, а 
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также в ЦИТе. В период практики обучающиеся подчиняются всем правилам внутреннего 
распорядка и техники безопасности, установленных на кафедрах применительно к учебному 
процессу.   

Формы проведения практики: непрерывно, организуется путем выделения в кален-
дарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения данного 
вида практики. 

Производственная (преддипломная) практика включает этапы ознакомления с мето-
дологическими основами и практического освоения приемов организации, планирования, 
проведения и обеспечения научно-исследовательской и образовательной деятельности, озна-
комления с деятельностью образовательных, научно-исследовательских и проектных органи-
заций по профилю изучаемой программы бакалавриата.  

Руководитель практики от вуза проводит все организационные мероприятия (ин-
структаж о порядке прохождения практики и по технике безопасности) и определяет студен-
там индивидуальные задания на практику. 

Конкретное содержание производственной практики определяется индивидуальным 
заданием обучающегося с учётом интересов и возможностей кафедры или организации, где 
она проводится.  

Индивидуальное задание разрабатывается по профилю изучаемой программы бака-
лавриата с учётом тем выпускной квалификационной работы. 

К концу прохождения практики студент обязан подготовить и оформить отчет о прак-
тике. Отчет защищается у руководителя практики от вуза и на кафедральной комиссии. 

Отчет по практике является основным документом, характеризующим работу студен-
та во время практики. Объем отчета должен быть не 25 страниц печатного текста. 

Содержание отчета должно быть сжатым, ясным и сопровождаться числовыми дан-
ными, эскизами, схемами, графиками и чертежами. 

7.1 Разделы практики и виды занятий 

Очная форма обучения 

№
п/п Раздел практики Всего Лекции Практ. 

зан. 
Сам. 

работа 
Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 2 2 
Раздел 2. ОСНОВНОЙ ЭТАП 
(ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ) 203,7 203,7 

1 Ознакомление с правилами внутреннего 
трудового распорядка 2 2 

2 

Проведение инструктажа по ознакомле-
нию с требованиями охраны труда, техни-
ки безопасности, пожарной безопасности, 
определение рабочего места (инструктаж 
на рабочем месте) 

2 2 

3 Изучение предметной области 44,7 44,7 

4 

Решение практических задач обучающи-
мися конкретных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельно-
стью, по содержанию практики 

115 115 

5 Обработка и выводы полученных резуль-
татов 40 40 

Раздел 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ (обра-
ботка полученной информации) 10 10 

1 Оформление отчета по практике в соответ- 10 10 
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№ 
п/п Раздел практики Всего Лекции Практ. 

зан. 
Сам. 

работа 
ствии с предъявляемыми требованиями 

 Контактная самостоятельная работа 0,4     
 ИТОГО 216   215,6 

 
Заочная форма обучения  

№ 
п/п Раздел практики Всего Лекции Практ. 

зан. 
Сам. 

работа 
 Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 3 1 0 2 

1 получение заданий от руководителя 
практики от института 1,5 0,5   1 

2 
Инструктаж по программе практики, 
подготовке отчета и процедуре защиты (на 
кафедре) 

1,5 0,5   1 

 Раздел 2. ОСНОВНОЙ ЭТАП 
(ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ) 195 1 0 194 

1 Ознакомление с правилами внутреннего 
трудового распорядка 1,5 0,5   1 

2 

Проведение инструктажа по ознакомлению 
с требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, 
определение рабочего места (инструктаж 
на рабочем месте) 

1,5 0,5   1 

3 Изучение предметной области  40     40 

4 

Решение практических задач обучающи-
мися конкретных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельно-
стью, по содержанию практики 

112     112 

5 Обработка и выводы полученных резуль-
татов 40     40 

 Раздел 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ (обра-
ботка полученной информации) 14 0 4 10 

1 Оформление отчета по практике в соответ-
ствии с предъявляемыми требованиями 14   4 10 

 Контактная самостоятельная работа 0,4       
 Контроль 3,6    
 ИТОГО 216 2 4 206 

 
7.2. Содержание разделов практики 

 

№ раз-
дела 

Наименование 
раздела прак-

тики 
Содержание раздела 

 Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
1 Выдача зада-

ния на прак-
тику 

Руководитель практики выдает обучающимся индивидуальное за-
дание на организационном собрании. Целью выполнения индиви-
дуального задания является формирование навыков по рефериро-
ванию литературы по информационным технологиям, овладение 
навыками использования современных технологий поиска и подбо-
ра литературы в соответствии с тематикой индивидуального зада-
ния, оформления и форматирования текста в соответствии со стан-
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дартом предприятия. 
2 Инструктаж 

по технике 
безопасности 
и ознакомле-
ние с прави-
лами внутрен-
него распо-
рядка 

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед 
началом работ. Требования безопасности во время работы. Требо-
вания к организации режима труда и отдыха. Требования безопас-
ности в аварийных ситуациях. Требования безопасности по оконча-
нии работы. Изучение особенностей организации учебного процес-
са в Новомосковском институте  им.Д.И.Менделеева проводится 
путем ознакомления с внутренними организационно-
распорядительными и другими документами 

 Раздел 2. ОСНОВНОЙ ЭТАП (ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ) 
1 Вводная лекция Цели, задачи и порядок прохождения практики.  
2 Изучение 

предметной об-
ласти 

-формирование плана исследования; 
-изучение научной литературы по теме ВКР 
-сбор и анализ необходимой документации для проведения анали-
за предметной области  
- проведение технико-экономического обоснования автоматиза-
ции обработки информации 
-разработка информационного обеспечения по автоматизируемой 
задаче  
разработка программно-технического обеспечения 
-оценка эффективности проекта 

 Раздел 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
1 Оформление 

отчета по прак-
тике  

Оформление отчета по практике в соответствии с предъявляемы-
ми требованиями. Сдача отчета о практике на кафедру. Защита 
отчета 

 
Задания для подготовки отчета по производственной (преддипломной) практики  
1. Пройти инструктаж по технике безопасности. 
2. Составить характеристику типа и структуры базы практики. 
3. Составить характеристику материально-технической базы практики. Определить 

соответствие оборудования требованиям. 
4. Выявить необходимость совершенствования взаимодействия с потребителями на 

исследуемом предприятии 
5. Изучить и дать характеристику коммуникаций специалиста по IT-услугам (студент-

практикант) и клиента в процессе производства и реализации сервисных услуг в IT-сервисе. 
В случае выявления коммуникационных барьеров, выявить причины их возникновения и ме-
роприятия по устранению и предупреждению. 

6. Изучить и дать характеристику мероприятий, проводимых сервисным предприяти-
ем с целью повышения культуры обслуживания клиентов, отметить в характеристике пред-
приятия. 

7. Нормативно-правовое обеспечение трудовой деятельности сотрудников базы прак-
тики (прием на работу, увольнение, порядок предоставления отпусков, тарификация). 

8. Основные направления деятельности, традиции, правила внутреннего распорядка, 
права и обязанности сотрудников. 

9. Составить отчет о прохождении практики 



8. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Категория компе-
тенции Содержание 

Код и наименование  ин-
дикатора достижения 

компетенции 

Планируемые  результаты обучения по  практике, 
соотнесенные с индикаторами достижения компе-

тенций Ра
зд

ел
 1

 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

Универсальные компетенции    
Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен вос-
принимать межкуль-
турное разнообразие 
общества в социаль-
но-историческом, 
этическом и фило-
софском контекстах 

УК-5.1. Анализирует 
особенности межкуль-
турного взаимодействия 
(преимущества и воз-
можные проблемные си-
туации),  обусловленные 
различием этнических, 
религиозных и ценност-
ных систем 

Знать: 
- понятие мировоззрение, принципы его формирова-
ния 
Уметь: 
- различать уровни познания, анализировать особен-
ности межкультурного взаимодействия 
Владеть: 
- навыками составления вопросов философии и ви-
деть возможные направления их решения 

+ + + 

УК-5.2. Использует раз-
личные формы и типы 
коммуникаций в мире 
культурного многообра-
зия и демонстрирует воз-
можности взаимопони-
мания между обучающи-
мися – представителями 
различных культур с со-
блюдением этических и 
межкультурных норм 

Знать: 
- формы и типы коммуникаций в мире культурного 
многообразия 
Уметь: 
- применять различные формы и типы коммуника-
ций 
Владеть: 
- навыками взаимопонимания между обучающимися 
– представителями различных культур с соблюдени-
ем этических и межкультурных норм 

+ + + 

УК-5.3. Демонстрирует 
практические навыки 
анализа философских и 
исторических фактов, 
оценки явлений культу-
ры;  
 

Знать: 
- этапы исторического развития России 
Уметь: 
- анализировать философские и исторические факты 
Владеть: 
- практическими навыками анализа философских и 
исторических фактов, оценки явлений культуры 

+ + + 
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Категория компе-
тенции Содержание 

Код и наименование  ин-
дикатора достижения 

компетенции 

Планируемые  результаты обучения по  практике, 
соотнесенные с индикаторами достижения компе-

тенций Ра
зд

ел
 1

 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

УК-5.4. Применяет раз-
личные способы анализа 
и пересмотра своих 
взглядов в случае разно-
гласий и конфликтов в 
межкультурной комму-
никации 

Знать: 
- способы анализа и пересмотра своих взглядов в 
случае разногласий 
Уметь: 
- демонстрировать уважительное отношение к тра-
дициям различных социальных групп 
Владеть: 
- навыками анализа своих взглядов в случае разно-
гласий и конфликтов в межкультурной коммуника-
ции 

+ + + 

Самоорганизация 
и саморазвитие (в 
том числе здоро-
вьесбе-режение) 

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, выстраи-
вать и реализовывать 
траекторию самораз-
вития на основе 
принципов образова-
ния в течение всей 
жизни  
 

УК-6.1. Использует ин-
струменты и методы 
управления временем при 
выполнении конкретных 
задач, проектов, при до-
стижении поставленных 
целей 

Знать: 
- цели и функции и тайм-менеджмента.; 
Уметь:  
-  проводить аудит своего времени и анализировать 
причины дефицита времени;  
Владеть: 
- знаниями и определенными навыками оценки и 
анализа своих временных ресурсов; 

+ + + 

УК-6.2. Определяет при-
оритеты собственной де-
ятельности, личностного 
развития и профессио-
нального роста 
 

Знать: 
-  корпоративные стандарты тайм-менеджмента; 
Уметь: 
- расставлять приоритеты профессиональной дея-
тельности и способы ее совершенствования на осно-
ве самооценки; 
Владеть: 
-  знаниями и определенными навыками эффектив-
ного использования рабочего времени; 

+ + + 

УК-6.3. Оценивает тре-
бования рынка труда и 

Знать: 
- основы планирования профессиональной траекто-

+ + + 
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Категория компе-
тенции Содержание 

Код и наименование  ин-
дикатора достижения 

компетенции 

Планируемые  результаты обучения по  практике, 
соотнесенные с индикаторами достижения компе-

тенций Ра
зд

ел
 1

 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

предложения образова-
тельных услуг для вы-
страивания траектории 
собственного профессио-
нального роста 
 

рии с учетом требований рынка труда;  
Уметь: 
-  выделять временные резервы рабочего времени 
под новые задачи рынка;  
Владеть: 
- навыками определения реалистических целей про-
фессионального роста. 

УК- 6.4 Строит профес-
сиональную карьеру и 
определяет стратегию 
профессионального раз-
вития 

Знать: 
- методы тайм-менеджмента, алгоритм планирова-
ния; 
Уметь:  
—  выбирать наиболее эффективные способы управ-
ления временем;  
Владеть: 
- осознанным выбором способов и методов тайм-
менеджмента для формирования и развития своей 
карьеры. 

+ + + 

Самоорганизация 
и саморазвитие (в 
том числе 
здоровьесбе-
режение) 

УК-7. Способен под-
держивать должный 
уровень физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной соци-
альной и профессио-
нальной деятельно-
сти  
 

УК-7.1. Выбирает здоро-
вьесберегающие техно-
логии для поддержания 
здорового образа жизни с 
учетом физиологических 
особенностей организма. 

Знать: 
- научно-практические основы физической культуры 
и здорового образа жизни; 
Уметь: 
- самостоятельно заниматься физической культурой 
и спортом; 
Владеть: 
- средствами и методами укрепления индивидуаль-
ного здоровья и физического самосовершенствова-
ния 

+ + + 

УК-7.2.  Планирует свое 
рабочее и свободное вре-

Знать: 
- влияние оздоровительных систем физического 

+ + + 
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Категория компе-
тенции Содержание 

Код и наименование  ин-
дикатора достижения 

компетенции 

Планируемые  результаты обучения по  практике, 
соотнесенные с индикаторами достижения компе-

тенций Ра
зд

ел
 1

 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

мя для оптимального со-
четания физической и 
умственной нагрузки и 
обеспечения работоспо-
собности. 
 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и вредных привы-
чек; 
Уметь: 
- уметь осуществлять самоконтроль за состоянием 
своего организма и соблюдать правила гигиены и 
техники безопасности; 
Владеть: 
- должным уровнем физической подготовленности, 
необходимым для качественного усвоения профес-
сиональных умений и навыков в процессе обучения 
и для обеспечения полноценной и профессиональ-
ной деятельности после окончания учебного заведе-
ния. 

УК-7.3. Соблюдает и 
пропагандирует нормы 
здорового образа жизни в 
различных жизненных 
ситуациях и в професси-
ональной деятельности. 

Знать: 
- способы контроля и оценки физического развития 
и физической подготовленности; 
- правила и способы планирования индивидуальных 
занятий; 
- историю физической культуры и спорта, иметь 
представление о значимых спортивных событиях. 
Уметь: 
- обслуживать спортивно-массовые мероприятия в 
качестве судьи по одному из видов спорта. 
Владеть: 
- навыками и средствами самостоятельного, методи-
чески правильного достижения должного уровня 
физической подготовленности 

+ + + 

Профессиональные компетенции    
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Категория компе-
тенции Содержание 

Код и наименование  ин-
дикатора достижения 

компетенции 

Планируемые  результаты обучения по  практике, 
соотнесенные с индикаторами достижения компе-

тенций Ра
зд

ел
 1

 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

Тип задач профессиональной деятельности: сервисный    
 ПК-1 Способен к 

разработке и совер-
шенствованию си-
стемы клиентских 
отношений с учетом 
требований потреби-
теля 

ПК-1.1. Применяет 
клиент ориентированные 
технологии в сервисной 
деятельности 

Знать:  
- особенности диверсификации сервисной деятель-
ности; 
- этнокультурные, исторические и религиозные тра-
диции 
Уметь:  
- организовывать диверсификацию сервисной дея-
тельности; 
- анализировать  
этнокультурные, исторические и религиозные тра-
диции 
Владеть:  
- навыками  
диверсификации сервисной деятельности в соответ-
ствии с этнокультурными, историческими и религи-
озными традициями 

+ + + 

ПК-1.2. Участвует в раз-
работке системы клиент-
ских отношений 

Знать:  
- психологические особенности потребителя; 
Уметь:  
- выделять основные психологические особенности 
потребителя;  
Владеть:  
- навыками  адаптации сервисной деятельности к 
психологическим особенностям потребителя; 

+ + + 

ПК-1.3. Участвует в со-
вершенствовании систе-
мы клиентских отноше-
ний 

Знать:  
-особенности потребителя с учетом национально-
региональных и демографических факторов; 
Уметь:  

+ + + 
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Категория компе-
тенции Содержание 

Код и наименование  ин-
дикатора достижения 

компетенции 

Планируемые  результаты обучения по  практике, 
соотнесенные с индикаторами достижения компе-

тенций Ра
зд

ел
 1

 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

- использовать основные психологические работы с 
потребителем в процессе оказания сервисной дея-
тельности; 
Владеть:  
- навыками анализа психологического портрета по-
требителя 

 ПК-2 Способен к 
осуществлению дея-
тельности по органи-
зации управления 
проектами в сфере 
сервиса 

ПК-2.1. Владеет теорети-
ческими знаниями и 
практическими приемами 
управления проектами в 
сфере сервиса 

Знать: 
- технические характеристики, рабочие процессы 
основных типов технических средств и их состав-
ных элементов; 
- технико-эксплуатационные свойства и их измене-
ние в процессе эксплуатации;  
Уметь: 
- выбирать необходимые технические средства для 
выполнения работ сервисного центра; 
- обеспечивать безопасные условия обслуживания 
технических средств и надежность их работы в те-
чение срока эксплуатации 
Владеть: 
- техническими средствами предприятий сервиса 

+ + + 

ПК-2.2. Применяет мето-
ды управления предприя-
тиями проектами в сфере 
сервиса 

Знать:  
- основы технологического процесса сервиса и его 
структуру, форму построения и его функционирова-
ние 
Уметь:  
- анализировать технологический процесс оказания 
услуг 
Владеть:  
- методами изучения организации технологического 

+ + + 



152 
 

Категория компе-
тенции Содержание 

Код и наименование  ин-
дикатора достижения 

компетенции 

Планируемые  результаты обучения по  практике, 
соотнесенные с индикаторами достижения компе-

тенций Ра
зд

ел
 1

 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

процесса сервисной деятельности 
ПК-2.3. Участвует в ор-
ганизационной деятель-
ности по управлению 
проектами предприятия 
сервиса 

Знать:  
- сущность понятия качества сервиса; 
Уметь:  
- контролировать качество процесса сервиса; 
Владеть:  
- навыками контроля технологических процессов 

+ + + 

 ПК-3 Способен 
участвовать в разра-
ботке инновацион-
ных решений при 
осуществлении сер-
висной деятельности 

ПК- 3.1. Способен орга-
низовывать и проводить 
исследования конкурент-
ной среды н рынка услуг 

Знать:  
- особенности производственно-хозяйственной дея-
тельности предприятия сервиса; 
Уметь:  
- планировать производственно-хозяйственную дея-
тельность предприятия сервиса; 
Владеть:  
- навыками анализа производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия сервиса; 

+ + + 

ПК- 3.2. Способен орга-
низовывать и проводить 
исследования потреби-
тельского спроса 

Знать:  
- сущность понятия контактной зоны предприятия 
сервиса; 
Уметь:  
- организовывать работу контактной зоны предприя-
тия сервиса; 
Владеть:  
- навыками анализа эффективности контактной зоны 

+ + + 

ПК-3.3 Способен участ-
вовать в разработке со-
временных инновацион-
ных технологий для со-
здания конкурентоспо-

Знать:  
- конъюнктуру рынка и спрос потребителей. 
Уметь:  
- прогнозировать и планировать производственно-
хозяйственную деятельность предприятия сервиса в 

+ + + 
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Категория компе-
тенции Содержание 

Код и наименование  ин-
дикатора достижения 

компетенции 

Планируемые  результаты обучения по  практике, 
соотнесенные с индикаторами достижения компе-

тенций Ра
зд

ел
 1

 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

собных услуг зависимости от изменения конъюнктуры рынка. 
Владеть:  
- навыками планирования производственно-
хозяйственной деятельности предприятия сервиса в 
зависимости от изменения конъюнктуры рынка и 
спроса потребителей, в том числе с учетом социаль-
ной политики государства 

 ПК-4 Способен осу-
ществлять продви-
жение сервисных 
продуктов с исполь-
зованием современ-
ных технологий 

ПК – 4.1. Знает специфи-
ку продвижения сервис-
ных продуктов с исполь-
зованием современных 
технологий 

Знать: 
- программные и аппаратные средства новых Интер-
нет-технологий; 
Уметь: 
 применять современные Интернет-технологии и 
инструментальные средства Интернет-технологий в 
сфере своей профессиональной деятельности; 
Владеть: 
-  навыками использования методов и программных 
средств обработки деловой информации 

+ + + 

ПК – 4.2. Умеет органи-
зовывать продвижение 
сервисных продуктов с 
использованием совре-
менных технологий 

Знать: 
- программные и аппаратные средства Интернет-
технологий, используемые в профессиональной дея-
тельности, методы и способы их применения 
Уметь: 
применять современные инструментальные средства 
офисной техники, локальных и глобальных сетей 
для эффективного решения различных задач в сфере 
своей профессиональной деятельности; 
Владеть: 
- навыками взаимодействия со службами информа-
ционных технологий и эффективного использования 

+ + + 
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Категория компе-
тенции Содержание 

Код и наименование  ин-
дикатора достижения 

компетенции 

Планируемые  результаты обучения по  практике, 
соотнесенные с индикаторами достижения компе-

тенций Ра
зд

ел
 1

 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

корпоративных информационных систем в профес-
сиональной деятельности 

 ПК-5 Способен к вы-
полнению работ по 
созданию и сопро-
вождению про-
граммного обеспече-
ния 

ПК-5.1 Осуществляет 
разработку прототипа 
информационной систе-
мы на базе типовой ИС в 
соответствии с требова-
ниями 

Знать: 
- приемы отладки ручного тестирования ПО; 
Уметь: 
- построить управляющий граф программы для те-
стирования,  
Владеть: 
- разработками эффективных наборов тестов для 
простых и информационных систем 

+ + + 

ПК-5.2 Выполняет коди-
рование  на языках про-
граммирования 

Знать: 
- отличительные особенности системного, модуль-
ного тестирования ПО 
Уметь: 
- оценить сложность тестирования программного 
продукта с использованием математической модели,  
Владеть: 
- разработками эффективных наборов тестов для 
крупных информационных систем 

+ + + 

ПК-5.3. Выполняет ис-
правление дефектов и 
несоответствий в коде 
ИС и документации к ИС 

Знать: 
-модель оценки степени тестированности программ-
ного продукта; 
Уметь: 
- построить набор тестов для тестирования сложной 
информационной системы. 
Владеть: 
- навыками использования различных методов руч-
ного и автоматического тестирования ПО 

+ + + 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 
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Категория компе-
тенции Содержание 

Код и наименование  ин-
дикатора достижения 

компетенции 

Планируемые  результаты обучения по  практике, 
соотнесенные с индикаторами достижения компе-

тенций Ра
зд

ел
 1

 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

 ПК-6. Способен раз-
рабатывать структу-
ру и состав инфор-
мационной системы 
 
 

ПК – 6.1.Разрабатывать 
архитектуру ИС 

Знать: 
- основные этапы,  методологию, технологию и сред-
ства проектирования информационных систем  
Уметь: 
- осуществлять системный анализ предметной области 
и проводить выбор исходных данных для проектиро-
вания информационных систем  
Владеть: 
- навыками использования методов и средств проекти-
рования, модернизации и модификации информаци-
онных систем  

+ + + 

ПК – 6.2.Производить 
организационное и тех-
нологическое обеспече-
ние ИС 

Знать: 
- способы формализованного описания систем;-  
Уметь: 
- использовать методы обследования организаций для 
выявления информационных потребностей пользова-
телей;  
Владеть: 
- навыками построения объектно-ориентированных 
моделей предметной области 

+ + + 

ПК – 6.3.Управлять сбор-
кой базовых элементов 
конфигурации ИС 

Знать:  
- методы анализа прикладной области, информацион-
ных потребностей, формирования требований к ИС. 
Уметь:  
- проводить анализ предметной области, выявлять ин-
формационные потребности и разрабатывать требова-
ния к ИС. 
Владеть:  
- навыками работы с инструментальными средствами 

+ + + 
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Категория компе-
тенции Содержание 

Код и наименование  ин-
дикатора достижения 

компетенции 

Планируемые  результаты обучения по  практике, 
соотнесенные с индикаторами достижения компе-

тенций Ра
зд

ел
 1

 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

моделирования предметной области, прикладных и 
информационных процессов. 

 ПК-7. Способен 
управлять программ-
но-аппаратными 
средствами инфор-
мационной системы 
 

ПК-7.1. Теоретические 
основы аппаратной орга-
низации ЭВМ, архитек-
турной и системотехни-
ческой организации вы-
числительных сетей. 

Знать: 
- методы анализа, исследования и моделирования вы-
числительных и информационных процессов;  
Уметь: 
использовать модели, методы и средства информаци-
онных технологий при создании автоматизированных 
систем обработки информации и управления различ-
ного назначения, ориентироваться в типовых инстру-
ментальных средствах и областях их эффективного 
применения; 
Владеть: 
- профессиональными навыками работы с компьюте-
ром, с информацией в глобальных компьютерных се-
тях, основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации 

+ + + 

ПК-7.2. Инсталлировать, 
тестировать, испытывать 
и использовать програм-
мно-аппаратные средства 
вычислительных систем 
и сетей. 
 

Знать: 
- общих принципов построения открытых систем 
Уметь: 
- проводить исследование принципов построения и 
архитектур основных типов современных систем и се-
тей телекоммуникаций 
Владеть: 
- навыками использования сетевых технологий 

+ + + 

ПК-7.3. Работы с различ-
ными операционными 
системами и их админи-
стрирования, навыками 

Знать: 
- назначение, организацию, принципы функциониро-
вания, последовательность и этапы разработки си-
стемных и прикладных программ; 

+ + + 
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Категория компе-
тенции Содержание 

Код и наименование  ин-
дикатора достижения 

компетенции 

Планируемые  результаты обучения по  практике, 
соотнесенные с индикаторами достижения компе-

тенций Ра
зд

ел
 1

 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

конфигурирования ло-
кальных сетей, навыками 
защиты информации в 
локальной сети. 

Уметь: 
- владеть основными методами, способами и сред-
ствами получения, хранения, переработки информа-
ции; 
Владеть: 
- способностью разрабатывать бизнес-планы и техни-
ческие задания на оснащение отделов, лабораторий, 
офисов компьютерным и сетевым оборудованием раз-
рабатывать интерфейсы «человек - электронно-
вычислительная машина» 

 ПК-8 Способен к ад-
министрированию 
сетевой инфраструк-
туры 

ПК-8.1. Выполняет 
настройку сетевых эле-
ментов инфокоммуника-
ционной системы 

Знать: 
- виды и назначение аппаратных средств сетевого вза-
имодействия; 
основные  виды  сетевых  архитектур  и каналов пере-
дачи данных; 
Уметь: 
- реализовывать основные этапы построения сетей, 
технологию управления обменом информации в сетях; 
Владеть: 
- навыками использования специального программно-
го обеспечения для моделирования, проектирования и 
тестирования компьютерных сетей 

+ + + 

ПК-8.2. Осуществляет 
проверку корректности 
функционирования ад-
министрируемых сетевых 
устройств и программно-
го обеспечения 

Знать:  
- основные  характеристики  построения различных 
видов сетей;  
Уметь:  
- определять   техническое   состояние локальной сети;  
Владеть:  
- навыками проектирования архитектуры локальной 

+ + + 
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Категория компе-
тенции Содержание 

Код и наименование  ин-
дикатора достижения 

компетенции 

Планируемые  результаты обучения по  практике, 
соотнесенные с индикаторами достижения компе-

тенций Ра
зд

ел
 1

 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

сети в соответствии с поставленной задачей 
ПК-8.3. Выполняет уста-
новку специального про-
граммного обеспечения 
для учета конфигураций, 
слежения за производи-
тельностью сетевой си-
стемы и защиты от не-
санкционированного до-
ступа 

Знать:  
- основные  виды  и  способы  технической поддержки 
компьютерных сетей; 
Уметь:  
- настраивать    параметры    сетевых протоколов  и  
служб  для  серверов, рабочих  станций  и  активных  
сетевых устройств 
Владеть:  
- навыками выбора технологии, инструментальных 
средств при организации процесса исследования объ-
ектов сетевой инфраструктуры 

+ + + 

 ПК-9 Способен про-
водить регламентные 
работы на сетевых 
устройствах и про-
граммном обеспече-
нии информацион-
ной системы  
 

ПК – 9.1. Принципы диа-
гностики отказов и оши-
бок сетевых устройств и 
программного обеспече-
ния 

Знать: 
- отказы системы; восстановление информации в ин-
формационной системе 
Уметь: 
- идентифицировать технические проблемы, возника-
ющие в процессе эксплуатации 
Владеть: 
- умением принимать решение о расширении функци-
ональности информационной системы 

+ + + 

ПК – 9.2. Проводить ре-
гламентные работы на 
сетевых устройствах и 
программном обеспече-
нии инфокоммуникаци-
онной системы 
 

Знать: 
- регламенты по обновлению и техническому сопро-
вождению обслуживаемой информационной системы 
Уметь: 
- поддерживать документацию в актуальном состоя-
нии 
Владеть: 
- осуществлять сохранение и восстановление базы 

+ + + 
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Категория компе-
тенции Содержание 

Код и наименование  ин-
дикатора достижения 

компетенции 

Планируемые  результаты обучения по  практике, 
соотнесенные с индикаторами достижения компе-

тенций Ра
зд

ел
 1

 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

данных информационной системы. 
ПК – 9.3. Автоматизация 
действий по аппаратной 
и программной диагно-
стике работоспособности 
информационной систе-
мы 

Знать: 
- принципы организации разноуровневого доступа в 
информационных системах, политику безопасности в 
современных информационных системах 
Уметь: 
- организовывать разноуровневый доступ пользовате-
лей информационной системы в рамках своей компе-
тенции 
Владеть: 
- умением принимать решение о прекращении эксплу-
атации информационной системы или ее реинжини-
ринге 

+ + + 

 



9. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

9.1. Практические занятия 
 
Темы практических занятий  

№ п/п 
№ раз-
дела 

практики 
Наименование практических занятий Трудоемкость, час.  

заочн форма обучения 

4 2 Выдача заданий и прием отчетов 4 
 
9.2. Лабораторные занятия 
Проведение лабораторных занятий по практике не предусмотрены учебным планом 

 
10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью закрепления знаний по практике и 

предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитируе-
мых в базах Web of Science, Scopus, РИНЦ; 

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- выполнение самостоятельных практических работ в рамках разделов практики по 

индивидуальному заданию; 
- подготовку к сдаче зачета с оценкой по практике. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на прохождение 

практики, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, предусматривая 
при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный 
на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 
представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется 
составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиографических 
данных источника. 

 
11. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 
 

11.1Примеры оценочных средств текущего контроля знаний 
 
Контрольные работы по практике не предусмотрены.  
Оценочные средства формирования компетенций при выполнении программы практи-

ки оформляются в виде оценочных материалов. 
Оценивание окончательных результатов прохождения производственной  практики 

проводится в форме защиты студентом отчета по производственной практике перед комис-
сией. Персональный состав комиссии утверждается решением заседания кафедры. 

Защита отчета состоит в докладе студента (5-7 минут). В процессе защиты студент 
кратко излагает основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, струк-
туру и анализ материалов, включаемых в отчет. 

После доклада студенту задаются вопросы. Вопросы могут задавать все члены комис-
сии. 

После защиты отчета комиссия обсуждает результаты и большинством голосов выно-
сит решение об оценке. По результатам ответов выставляются оценки: 

−  «отлично»; 
− «хорошо»; 
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− «удовлетворительно»; 
− «неудовлетворительно». 
 
11.2. Вопросы для итогового контроля освоения практики (зачет с оценкой) 
 
Вопросы для итогового контроля освоения практики 

1. Организационно – правовая форма деятельности предприятия; 
2. «Контактная зона» предприятия как сферу реализации сервисной деятельности; 
3. Виды сервисной деятельности; 
4. Взаимоотношение бакалавра сервиса и клиентов в процессе осуществления сервисной дея-
тельности; 
5. Система сервиса, применяемая на предприятии; 
6. Эксплуатационные параметры действия систем сервиса; 
7. Экспертиза и диагностика объектов и систем сервиса на предприятии; 
8. Виды, классификации, основные характеристики объектов и систем сервиса, применяемых 
на предприятии, 
9. Организация проведения экспертизы и диагностики предприятия; 
10. Виды и средства экспертизы и диагностики, применяемые на предприятии; 
11. Организация контроля качества, исходного сырья и материалов для оказания услуг и ра-
бот; 
12. Технологические процессы систем и материальных объектов сервиса для индивидуально-
го потребителя; 
13. Технология оказания сервисных услуг на предприятии; 
14. Формирование услуг и используемые технические средства; 
15. Производственно – технологическая база предприятия; 
16. Структура и содержание деятельности экономических служб; 
17. Система цен на выпускаемую продукцию, выполняемые работы, оказываемые услуги; 
18. Кадровый потенциал предприятия. 
19. Система организации службы маркетинга; 
20. Маркетинговая среда предприятия. 
21. Маркетинговая информационная системы; 
22. Политика формирования и стимулирования сбыта, коммуникационная политика; 
23. Продвижение и сбыт. 
24. Тактика в области рекламы и ее эффективность. 
25. Прогнозирование и планирование предприятия; 
26. Информационная система предприятия. 

Полный перечень оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являю-
щегося неотъемлемой частью основной образовательной программы. 

 
12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРАКТИКИ 

 
Производственная  практика   предполагает проведение текущего контроля и оценива-

ние окончательных результатов прохождения практики.  
Перед прохождением практики студентам необходимо ознакомиться:  
- с содержанием рабочей программы практики; 
- с целями и задачами практики, её связями с другими дисциплинами образовательной 

программы; 
- методическими разработками по практике, имеющимся в электронно-образовательной 

среде ВУЗа; 
- с графиком прохождения практики, расписанием консультаций руководителя практи-

ки от ВУЗа.  
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Индивидуальная работа студентов предполагает работу при сборе материала на пред-
приятии, составлении отчета по практике; поиск информации в Интернет; подготовку к за-
щите отчетам.  

Студент в период прохождения практики: 
- полностью выполняет задания, предусмотренные программой практики; 
при изменении базы практики, иных изменениях в период прохождения практики ста-

вит в известность руководителя практикой; 
- соблюдает действующие на базе практики правила внутреннего трудового распоряд-

ка; 
- соблюдает нормы техники безопасности / охраны труда и правила пожарной безопас-

ности; 
- проводит информационно-разъяснительную работу во время прохождения практики с 

представителями организации, желающими поступать в университет; 
- оформляет текущие записи; 
- составляет и предоставляет руководителю отчет о выполнении программы практики. 
 
Руководитель практики от ВУЗа: 
- составляет календарный план и рабочую программу прохождения практики, согласо-

вывает их с руководителем практики от предприятия; 
- обеспечивает прохождение практики и руководит работой студентов, предусмотрен-

ной программой практики; 
- рекомендует основную и дополнительную литературу; 
- проводит индивидуальные консультации как форму текущего контроля; 
- проверяет отчеты студентов о прохождении практики; 
- дает отзыв и заключение о прохождении практики; 
- осуществляет промежуточную аттестацию.  
Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной рабо-

ты 
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода зада-

ний, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала. К выполнению заданий 
для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны испол-
няться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать 
установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  
- руководствоваться планом практики, определенным рабочей программой;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые руководителем практики для самостоя-

тельного выполнения, и разбирать на консультациях неясные вопросы;  
- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа. 
Методические рекомендации по подготовке доклада при защите отчета по практике. 
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка доклада. Цель – 

развитие у студентов навыков аналитической работы с литературой, анализа дискуссионных 
позиций, аргументации собственных взглядов.  

Подготовка докладов также развивает творческий потенциал студентов. Доклад гото-
вится под руководством руководителя практики.  

Рекомендации студенту:  
- перед началом работы по написанию доклада согласовать с руководителем структуру, 

литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть;  
- затем представить доклад руководителю в письменной форме;  
- в итоге выступить с 5–7-минутной презентацией своего доклада, ответить на вопросы 

комиссии.  
Выступающий должен хорошо знать материал по теме выступления, быстро и свободно 

ориентироваться в нём. Недопустимо читать текст (с листа или презентации) или повторять 
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то же, что показано на слайде. Речь докладчика должна быть чёткой, умеренного темпа. Во 
время выступления разрешается держать в руках тезисы выступления, в которые можно за-
глядывать. При этом докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией. После вы-
ступления нужно оперативно и по существу отвечать на вопросы комиссии. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также от-
веты на вопросы.  

Методические рекомендации по подготовке компьютерных презентаций для защиты 
отчета. 

Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления 
информации, объединенных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, 
графики, видео и звукового ряда позволяют донести информацию в максимально наглядной 
и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на значимых моментах излагаемой 
информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, диаграмм, графических 
композиций и т.п. Презентации обеспечивают комплексное восприятие материала, позволя-
ют изменять скорость подачи материала, облегчают показ фотографий, рисунков, графиков, 
карт, архивных или труднодоступных материалов. Кроме того, при использовании анимации 
и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать динамичные процессы. Преиму-
щество мультимедийных презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает эф-
фективность восприятия информации. 

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент со-
ставляет варианты сценария представления результатов собственной деятельности и выбира-
ет наиболее подходящий. Затем создается выбранный вариант в компьютерном редакторе 
презентаций. После производится согласование презентации с преподавателем и репетиция 
доклада. 

Для нужд компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и 
проектор. 

Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и конеч-
ный слайды. Структура презентации включает план, основную и резюмирующую части. 
Каждый слайд должен быть логически связан с предыдущим и последующим. Слайды долж-
ны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк). Наряду с сопровождающим 
текстом, необходимо использовать графический материал (рисунки, фотографии, схемы), что 
позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад. Презентация может 
сопровождаться анимацией, что позволит повысить эффективность представления доклада, 
но акцент только на анимацию недопустим, т.к. злоупотребление ею может привести к поте-
ре контакта со слушателями. Время выступления должно быть соотнесено с количеством 
слайдов из расчёта, что презентация из 10–15 слайдов требует для выступления около 7–10 
минут. 

Методические рекомендации по подготовке к защите отчета по практике. 
Прохождение практики завершается промежуточной аттестацией – сдачей зачета. Зачет 

является формой итогового контроля знаний и умений, полученных в ходе практики и в про-
цессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному 
материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. 
Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 1) самостоятельная работа в ходе 
практики; 2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 3) подготовка к 
ответу на вопросы, содержащиеся в зачетных заданиях. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем и указана в рабо-
чей программе. Для полноты производственной информации и ее сравнения лучше исполь-
зовать не менее двух учебников, учебных пособий. Студент вправе сам придерживаться лю-
бой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отлич-
ной от преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 
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Зачет по практике принимается утвержденной комиссией по вопросам / заданиям, охва-
тывающим, как правило, материал практической работы. По окончании ответа члены комис-
сии могут задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Результаты зачёта объ-
являются студенту после окончания защиты отчёта в день сдачи. 

Методические рекомендации по работе с литературой. 
Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствую-

щей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. К каждой 
теме производственной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература. Ос-
новная литература – это учебники и учебные пособия. Дополнительная литература – моно-
графии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 
энциклопедии, интернет ресурсы.  

Выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В кни-
гах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать анно-
тацию и предисловие. Целесообразно пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диа-
граммы, приложения. Такое ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать вни-
мательно, а какие прочитать быстро. В книге или журнале, принадлежащих студенту, ключе-
вые позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с элек-
тронным документом также следует выделять важную информацию. Если книга или журнал 
не являются собственностью студента, то целесообразно записывать номера страниц, кото-
рые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать 
нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить 
данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой. Конспект – краткая 
схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписы-
вание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хо-
роший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспро-
изведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – 
очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выво-
ды и положения работы, ее концептуальные итоги. Записи в той или иной форме не только 
способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать 
навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

По всем вопросам прохождения практики студент может обращаться к руководителю 
практики от ВУЗа на консультациях; к заведующему кафедрой – в часы приёма, а также по 
электронной почте. 

 
Для студентов, обучающихся с использованием электронного образования и дистанци-

онных образовательных технологий 
При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных техно-

логий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем практики и рас-
пределение нагрузки по видам работ соответствует п. 4.1. 

 
Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимо-
сти осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными 
работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, 
технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении пол-
ноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психо-
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логического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов про-
изводятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, 
с использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обу-
чения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 
оценочных средств, а именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 
(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на кон-

трольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставле-
ния ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 
слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг 
ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания ре-

зультатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
 

13. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

13.1. Рекомендуемая литература 
 
а) основная литература 
 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 
1. Информатика для гуманитариев : учебник 
и практикум для академического бакалавриа-
та / Г. Е. Кедрова [и др.] ; под редакцией Г. Е. 
Кедровой. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 439 с. — (Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-01031-2. — Текст : 
электронный  

// ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: 

https://urait.ru/bcode/436461 
(дата обращения: 

20.05.2019) 

Да 

2 Трофимов, В. В.  Информатика в 2 т. Том 1 
: учебник для академического бакалавриата / 
В. В. Трофимов, М. И. Барабанова ; ответ-
ственный редактор В. В. Трофимов. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель-
ство Юрайт, 2019. — 553 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-
02613-9. — Текст : электронный  

ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: 

https://urait.ru/bcode/434466 
(дата обращения: 

20.05.2019) 

Да 

3 Вычислительные системы, сети и телеком-
муникации: учебник/ А.П.Пятибратов, Л.П. 
Гудыно, А.А.Кириченко; подред. 
А.П.Пятибратлова. -4-е изд., перераб. И доп. 
– М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 
2014 -736с.:ил. 

Библиотека НИ РХТУ Да 
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б) дополнительная литература:  
Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

1 Грошев А.С. Информатика [Электронный 
ресурс]: учебник/ А.С. Грошев П.В.  Закля-
ков. – M: ДМК Пресс,  2014 – 592с 

Библиотека НИ РХТУ 
Да 

2 Гаврилов, М. В.  Информатика и информа-
ционные технологии : учебник для приклад-
ного бакалавриата / М. В. Гаврилов, В. А. 
Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. 
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
00814-2. — Текст : электронный 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: 
https://urait.ru/bcode/431772 
(дата обращения: 
20.05.2019) 

Да 

3. Новожилов, О. П.  Архитектура ЭВМ и си-
стем в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для ака-
демического бакалавриата / О. П. Новожилов. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
276 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-07717-9. — Текст : электрон-
ный  

ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: 
https://urait.ru/bcode/442223 
(дата обращения: 
20.05.2019) 

Да 

 
13.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

 
37. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образо-

вания. Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.openet.ru (дата обращения: 11.06.2022). 

38. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система фе-
деральных образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.ict.edu.ru/ (дата обращения: 11.06.2022). 

39. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-
сам». URL: http://window.edu.ru/  (дата обращения: 11.06.2022). 

40. Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» –
URL:http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 11.06.2022). 

41. Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. Кафедра Менеджмент. Направ-
ление подготовки Менеджмент». Учебная практика. URL: 
https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=819(дата обращения: 11.06.2022). 

42. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-
технологического университета им. Д.И. Менделеева. URL:  

43. http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=I
BIS&P21DBN=IBIS (дата обращения: 11.06.2022). 

44. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/ 
(дата обращения: 11.06.2022). 

45. ЭБС "Консультант студента" ООО "Политехресурс" Договор № 33.03-Р-3.1-
4375/2022 ИКЗ 221770707263777070100100120015811244 от 16.03.2022 г. срок действия с 
16.03.2022 по 15.03.2023 г. 

46. Образовательная платформа «Юрайт» Договор 33.03-Л-3.1-4377/2022 от 
16.03.2022г.,срок действия с 16.03.2022 по 15.03.2023г. Доступ только для зарегистрирован-
ных пользователей. 

47. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» Договор № 33.03-Р-
3.1-5182/2022 от 26.09.2022г. ИКЗ : 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244 Договор № 
33.03-Л-3.1-5181/2022 от 26.09.2022г. ИКЗ : 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244 
Срок действия с 26.09.2022г. по 25.09.2023г. 

48. Справочная Правовая Система "Консультант Юрист смарт-комплект Базовый 

http://www.openet/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=819
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://www.intuit.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
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ОВК-Ф" Контракт № 09-15ЭА/2022 ИКЗ 221770707263777070100100050016311244 от 
05.04.2022г. Срок действия с 05.04.2022г. по 31.03.2023г. 

Возможно использование и других информационных технологий: программного 
обеспечения, информационно-справочных систем и баз данных, используемых на месте про-
хождения практики, если она проходит на предприятии.  

 
13.3. Средства обеспечения практики 

- темы индивидуальных заданий. 
 

14. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Инсти-

тута, которая обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и науч-
ной литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 
Общий объем многоотраслевого фонда на 01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литера-
турой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-
библиографические, специализированные отечественные и зарубежные периодические и ин-
формационные издания. Библиотека обеспечивает доступ к профессиональным базам дан-
ных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и 
Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и 
сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической лите-
ратуры. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе 
обучения, представлен в основной образовательной программе. 

14.1. Программное обеспечение 
16. Операционная система MS Windows, по подписке Microsoft Imagine Premium, иденти-

фикатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, идентификатор подписчи-
ка: ICM-164914 

17. СУБД (MS Access) по подписке Microsoft Imagine Premium, идентификатор подписки: 
a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, идентификатор подписчика: ICM-164914 

18. MS Word, MS Exсel из пакета MS Office 365A1 по подписке The Novomoskovsk univer-
sity (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-
0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214) 

19. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat 
Reader являются бесплатными и доступны для корпоративного распространения 
(https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html). 

20. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 
(MPL)) 

 
14.2. Информационные справочные системы 

1 Интуит. Национальный открытый университет. Работа в Microsoft Word. URL: 
http://www.intuit.ru/department/office/msword2010/ (дата обращения 10.06.2019.) 

4 Электронная энциклопедия Windows. Обзор Windows 7 build 6801. 
http://www.winpedia.ru/content/view/1095/34/ (дата обращения 10.06.2019.) 

Возможно использование и других информационных технологий: программного 
обеспечения, информационно-справочных систем и баз данных, используемых на месте про-
хождения практики, если она проходит на предприятии.  

 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
http://www.intuit.ru/department/office/msword2010/
http://www.winpedia.ru/content/view/1095/34/
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15. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 
В  соответствии  с  учебным  планом  занятия  по  практике проводятся  в  форме 

практических занятий и самостоятельной  работы  студента 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-
тестации, а также помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные ком-
пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные до-
ступом в электронную информационно-образовательную среду Института, помещения для 
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

 
15.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе 

 
Наименование специ-
альных помещений и 
помещений для само-
стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для само-
стоятельной работы 

Лекционная аудитория  Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 213-а). 

Аудитория для прове-
дения занятий семи-
нарского типа 

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 213-а). 

Аудитория для группо-
вых и индивидуальных 
консультаций обучаю-
щихся 

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 213-а). 

Аудитория для текуще-
го контроля и проме-
жуточной аттестации 

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 213-а). 

Аудитория для само-
стоятельной работы 
студентов (ауд. 213-а) 

Учебная мебель. 
Компьютеры в сборке (2 шт.) с возможностью просмотра видеома-
териалов и презентаций, доступом к сети «Интернет», электрон-
ным образовательным и информационным ресурсам, базе данных 
электронного каталога НИ РХТУ, системе управления учебными 
курсами Moodle. 
Принтер 

Стационарная Учебная практика проходит на выпускающей кафедре «Менеджмент» 
Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева, Тульская область, г. Новомосковск, 
ул. Дружбы, 8 

Выездная Учебная практика проводится на базе профильных организаций. Матери-
ально-техническое оснащение практики определяется местом ее прохождения и поставлен-
ными руководителем практики конкретными заданиями. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность 
проводить лекционные занятия и занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных корпу-
сов. Возле входных дверей в учебные корпуса установлен звонок в дежурную сотруднику. 
Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются специализированные кабинеты для са-
мостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
15.2. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства 
 
 При обучении используются: 
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− персональные компьютеры, 
−  ноутбуки, 
−  принтеры или МФУ, 
−  программные средства, 
−  проекторы, экраны;  
− WEB-камеры;  
− локальная сеть с выходом в Интернет; 

 
15.3. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

 
При обучении используются: 
Учебники, учебные и учебно-методические пособия по основным разделам курса. 
Электронные образовательные ресурсы: кафедральные библиотеки электронных из-

даний, электронные презентации по темам курса; учебно-методические разработки кафедры 
в электронном виде; справочные материалы в электронном виде. 

 
15.4. Перечень программного обеспечения 

 
11. Операционная система MS Windows, по подписке Microsoft Imagine Premium, иденти-

фикатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, идентификатор подписчи-
ка: ICM-164914 

12. СУБД (MS Access) по подписке Microsoft Imagine Premium, идентификатор подписки: 
a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, идентификатор подписчика: ICM-164914 

13. MS Word, MS Exсel из пакета MS Office 365A1 по подписке The Novomoskovsk univer-
sity (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-
0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214) 

14. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat 
Reader являются бесплатными и доступны для корпоративного распространения 
(https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html). 

15. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 
(MPL)) 
 

16. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Тема практики Основные показатели оценки 
Формы и мето-
ды контроля и 

оценки* 
-формирование пла-
на исследования; 
-изучение научной 
литературы по теме 
ВКР 
-сбор и анализ необ-
ходимой документа-
ции для проведения 
анализа предметной 
области  
- проведение техни-
ко-экономического 
обоснования автома-
тизации обработки 

Знает: 
- особенности производственно-хозяйственной дея-
тельности предприятия сервиса; 
- сущность понятия контактной зоны предприятия сер-
виса; 
- конъюнктуру рынка и спрос потребителей. 
- сущность современных сервисных технологий в про-
цессе предоставления услуг  
- суть процесса предоставления услуг 
- отечественный и зарубежный опыт в сервисной дея-
тельности 
- психологические особенности потребителя; 
-особенности потребителя с учетом национально-
региональных и демографических факторов; 

Оценка за 
индивидуальное 
задание, оценка 
за защиту отче-
та 
по практике, 
Оценка за зачет 
с оценкой 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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информации 
-разработка инфор-
мационного обеспе-
чения по автомати-
зируемой задаче  
разработка програм-
мно-технического 
обеспечения 
-оценка эффектив-
ности проекта 

- сущность процесса диагностики объектов сервиса; 
- основные положения проведения экспертизы объек-
тов сервиса 
- сущность процесса сервиса 
- сущность понятия качества сервиса; 
- основы технологического процесса сервиса и его 
структуру, форму по-строения и его функционирование 
- особенности процесса предоставления услуг в соот-
ветствии с требованиями потребителя; 
- новейшие  информационные  и  коммуникационные 
технологии 
- особенности диверсификации сер-висной деятельно-
сти; 
- этнокультурные, исторические и религиозные тради-
ции 
Умеет: 
- планировать производственно-хозяйственную дея-
тельность пред-приятия сервиса; 
- организовывать работу контактной зоны предприятия 
сервиса; 
- прогнозировать и планировать производственно-
хозяйственную деятельность предприятия сервиса в за-
висимости от изменения конъюнктуры рынка. 
- применять современные сервисные технологии; 
- разрабатывать процесса предостав-ления услуг; 
- изучать научно-техническую информацию;  
- особенности процесса предоставления услуг в соот-
ветствии с требованиями потребителя; 
- выявлять новейшие информационные и коммуника-
ционные технологии 
- организовывать диверсификацию сер-висной деятель-
ности; 
- анализировать этнокультурные, исторические и рели-
гиозные традиции; 
- использовать отечественный и зарубежный опыт в 
сервисной деятельности. 
- контролировать качество процесса сервиса; 
- анализировать технологический процесс оказания 
услуг 
- работать в контактной зоне с потребителем 
- организовать проведение экспертизы и диагностики 
объектов сервиса; 
- выделять основные психологические особенности по-
требителя;  
- использовать основные психологические работы с по-
требителем в процессе оказания сервисной деятельно-
сти 
Владеет: 
- навыками анализа производственно-хозяйственной 
деятельности пред-приятия сервиса; 
- навыками анализа эффективности кон-тактной зоны; 
- навыками планирования производственно-
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хозяйственной деятельности предприятия сервиса в за-
висимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 
потребителей, в том числе с учетом социальной поли-
тики государства 
- навыками выбора оптимальных сервисных техноло-
гий  
- навыками выбора информационных и коммуникаци-
онных технологий сервисной деятельности 
- уметь применять отечественного и зарубежного опыта 
в сервисной дея-тельности и его совершенствовать 
- навыками контроля технологических процессов; 
- методами изучения организации технологического 
процесса сервисной деятельности 
-  навыками разработки процесса предо-ставления 
услуг, в том числе в соответ-ствии с требованиями по-
требителя, на основе новейших информационных и 
коммуникационных технологий 
- - навыками диверсификации сервисной деятельности 
в соответствии с этнокультурными, историческими и 
религиозными традициями 
- навыками консультирования и согласования вида, 
формы и объема процесса сервиса 
- навыками определения критериев для диагностики 
объектов сервиса; 
- составление методики проведения экспертизы объек-
тов сервиса. 
- навыками  адаптации сервисной деятельности к пси-
хологическим особенностям потребителя; 
- навыками анализа психологического портрета потре-
бителя. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 
Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 43.03.01 Сервис", утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2017 г. N 514 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29 июня 2017 г. N 47236); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный №59778); 

Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утверждены 
заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн) 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-
технологический университет имени Д.И. Менделеева»; 

Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. 
Менделеева. 

Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Новомосковском институте РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета Новомосковского института РХТУ 
им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского 
института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. 
Менделеева» 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 43.03.01 
Сервис", утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 
июня 2017 г. N 514 (Зарегистрировано в Минюсте России 29 июня 2017 г. N 47236) (ФГОС ВО), 
рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным 
опытом преподавания дисциплины кафедрой «Менеджмент» Новомосковского института РХТУ 
им. Д.И. Менделеева (далее – Институт).Программа рассчитана на изучение дисциплины на 4 
курсе в 7 семестре. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
 
2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является получение комплекса знаний, направленных на 
формирование практических навыков необходимых для проектирования сервисных предприятий 
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включая расчеты производственной программы, численности рабочих и других плановых 
показателей деятельности предприятий сервиса, а также изучение состояния и путей развития 
производственной базы таких предприятий. 

Задачами преподавания дисциплины является приобретение студентами прочных знаний и 
практических навыков в области, определяемой основной целью курса. 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: получить представление об 
теоретических основах проектирования процесса оказания услуг; о видах, типах и функциях 
предприятий сервиса. В результате изучения дисциплины студенты должны научиться применять 
методики технологического расчета и планировки производственных зон и участков, а также 
методиками расчета производственной программы, проектных мощностей сервисного 
предприятия, ресурсного обеспечения процесса оказания услуг. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Проектирование процесса оказания услуг» относится к относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений блока 1 Дисциплины (модули). Является 
обязательной для освоения на 4 курсе в 7 семестре. 

Изучение модуля базируется на компетенциях, сформированных у обучающихся в 
профессиональной образовательной организации. Для освоения дисциплины необходимы 
компетенции, полученные студентами в ходе освоения следующих дисциплин: «Бизнес-
планирование», «Теория организации», «Организация и планирование деятельности предприятий 
сервиса». В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 
предшествующей дисциплиной для курсов: «Информационные системы в сфере услуг», 
«Информационная безопасность и защита информации», при написании выпускной 
квалификационной работы. 

 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения 
 

Код 
компетенци

и 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ОПОП) 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции, 
закрепленного за 

дисциплиной 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

УК-2 УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений  
 

УК-2.1. Определяет круг 
задач в рамках 
поставленной цели, 
определяет связи между 
ними и ожидаемые 
результаты их решения  
 

Знать:  
- основы планирования деятельности по 
достижению поставленной задач.  
Уметь:  
- определять качество услуги в 
деятельности подчиненного 
подразделения 
 Владеть:  
навыками разработки и организации 
процесса оказания различных видов и 
форм услуг 

УК-2.2. В рамках 
поставленных задач 
определяет имеющиеся 
ресурсы и ограничения, 
действующие правовые 
нормы  
 

Знать: 
- факторы, влияющие на организацию 
производства услуг и формирование 
производственной программы по 
вопросам в соответствии с основными 
задачами и функциями подразделения 
Уметь:  
соотносить ресурсы и ограничения в 
решении задач.  
Владеть:  
- способностью планировать решение 
задач в зоне своей ответственности с 
учетом действующих правовых норм. 

УК-2.4 Выполняет Знать:  
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задачи в зоне своей 
ответственности в 
соответствии с 
запланированными 
результатами и точками 
контроля, при 
необходимости 
корректирует способы 
решения задач  
 

 - основные методы контроля при 
выполнении задач. 
- основы проектирования, 
реконструкции и технического 
перевооружения предприятия при 
разработке и реализации технологии 
процесса сервиса  
Уметь:  
- контролировать и корректировать 
выполнение задач в зоне своей 
ответственности. 
- разрабатывать и принимать 
согласованные решения при 
проектировании процесса оказания 
услуг  
Владеть:  
- навыками принятия управленческого 
решения при проектировании нового 
вида услуг;  
-навыками составления проектной 
документации 

ПК-1 Способен к разработке и 
совершенствованию 
системы клиентских 
отношений с учетом 
требований потребителя 

ПК-1.1. Применяет 
клиентоориентированны
е технологии в 
сервисной деятельности  
 

Знать:  
структуру, принципы, методы 
проектирования и направления 
совершенствования процесса оказания 
услуг;  
структуру сервисного предприятия, цели 
и задачи его подразделений;  
Уметь  
выбирать оборудование и оптимальные 
организационно- технологические 
решений; обосновать и разрабатывать 
технологии процесса сервис, выбор 
ресурсов и технических средств для его 
реализации  
Владеть:  
навыками расчета участков, 
вспомогательных и бытовых помещений 
предприятий отрасли  

ПК-1.2. Участвует в 
разработке системы 
клиентских отношений  
 

Знать: 
- особенности предприятий сервиса; 
- основные задачи и функции 
структурного подразделения 
предприятий сервиса 
Уметь  
- применять информационные и 
телекоммуникационные технологии для 
анализа требований потребителей 
Владеть:  
- навыками взаимодействия с коллегами 
в процессе разработки системы 
клиентских отношений. 

ПК-1.3. Участвует в 
совершенствовании 
системы клиентских 
отношений  
 

Знать: 
- современные способы оказания услуг, 
возможные пути развития 
производственно-технологической базы 
предприятий сервиса; 
- основы расчета параметров сервисного 
предприятия и подходы к планировке 
его зон и участков 
Уметь:  
- производить расчет производственной 
программы с элементами расчета 
численности, производственной 
загрузки и подготовкой документации; 
Владеть:  
- навыками разработки рекомендаций по 
совершенствованию системы 
клиентских отношений. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа или 3 зачетных единиц (з.е). (1 з.е. 

равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам в соответствии с требованиями 
локального нормативного акта Института). Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
Практическая подготовка 22 час. 

Очная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме 

практической подготовки,  

з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81    

Контактная работа - аудиторные занятия: 1,3 46,2 34,7 0,61 22 16,50 

Лекции 0,8 30 22,5 0,28 10 7,50 

Практические занятия 0,4 16 12,0 0,33 12 9,00 

Самостоятельная работа: 1,7 61,8 46,4    
Контактная самостоятельная работа  0,0 0,2 0,2    
Самостоятельное изучение дисциплины 1,6 57,8 43,4    

Форма контроля: Зачет  0,11 4 3,0       
Заочная форма обучения: 
Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. Практическая подготовка 2 час. 
 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме 

практической подготовки,  

з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81 0,06 2 1,50 

Контактная работа - аудиторные занятия: 0,3 12,2 9,2 0,06 2 1,50 

Лекции 0,2 8 6,0 0,00 0  

Практические занятия 0,1 4 3,0 0,06 2 1,50 

Контактная самостоятельная работа  0,0 0,2 0,2      
Самостоятельная работа: 2,6 92 69,0 0,00 0  
Самостоятельное изучение дисциплины 2,6 92 69,0   0   

Форма контроля: Зачет  0,11 3,8 2,9       
 
 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий  
Очная форма обучения: 

  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Лекции 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг.  

Лаб. 
раб. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг.  

Сам. 
раб 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

1.  

Раздел 1. Сущность 
услуг и их место в 
экономической 
системе 

14   4 2 2 2     8 14 

2.  Раздел 2. Виды и 
структура процесса 13,8   4 2 2 2     7,8 13,8 
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оказания услуги 

3.  

Раздел 3. 
Характеристики 
процесса оказания 
услуги 

13   4 1 2 2     7 13 

4.  
Раздел 4. 
Производственный 
план 

13   4 1 2 2     7 13 

5.  

Раздел 5. 
Организация 
процесса оказания 
услуги 

13   4 1 2 1     7 13 

6.  

Раздел 6. 
Инфраструктура 
предприятия сферы 
услуг 

13   4 1 2 1     7 13 

7.  
Раздел 7. 
Внутрипроизводственн
ые коммуникации 

12   3 1 2 1     7 12 

8.  

Раздел 8. Методы 
повышения качества 
процесса оказания 
услуги 

12   3 1 2 1     7 12 

9.  
Контактная 
самостоятельная 
работа 

0,2                 0,2 

10.  Вид аттестации (зачет) 4               4 4 
11.  ИТОГО 108   30 10 16 12 0 0 61,8 108 
Заочная форма обучения: 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Лекции 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг.  

Лаб. 
раб. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг.  

Сам. 
раб 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

12.  

Раздел 1. Сущность 
услуг и их место в 
экономической 
системе 

13   1   0,5 0,25     11,5   

13.  
Раздел 2. Виды и 
структура процесса 
оказания услуги 

13   1   0,5 0,25     11,5   

14.  

Раздел 3. 
Характеристики 
процесса оказания 
услуги 

13   1   0,5 0,25     11,5   

15.  
Раздел 4. 
Производственный 
план 

13   1   0,5 0,25     11,5   

16.  

Раздел 5. 
Организация 
процесса оказания 
услуги 

13   1   0,5 0,25     11,5   

17.  

Раздел 6. 
Инфраструктура 
предприятия сферы 
услуг 

13   1   0,5 0,25     11,5   

18.  
Раздел 7. 
Внутрипроизводственн
ые коммуникации 

13   1   0,5 0,25     11,5   

19.  
Раздел 8. Методы 
повышения качества 
процесса оказания 

13   1   0,5 0,25     11,5   
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услуги 

20.  
Контактная 
самостоятельная 
работа 

0,2                   

21.  Вид аттестации (зачет) 3,8                   
22.  ИТОГО 108   8   4 2 0 0 92   
 

6.2 Содержание разделов дисциплины 
 

№  
раздел
а 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела 

1 2 3 

1.  

Сущность услуг и их 
место в 
экономической 
системе 

Услуга: понятие, факторы, особенности услуг. Классификаторы 
услуг. Критерии классификации предприятий сервиса. Виды, типы и 
функции предприятий сервиса, организаций и их служб. Состояние и 
пути развития производственно-технологической базы предприятий 
сервиса (показатели оценки). 

2.  
Виды и структура 
процесса оказания 
услуги 

Понятие и характеристики процесса оказания услуги. Требования к 
процессу оказания услуги. Производственные характеристики услуги. 
Виды производственных процессов. Производственно-технологическая 
структура предприятия. Структура производственного процесса. Типы 
производства. Методы организации производства 

3.  
Характеристики 
процесса оказания 
услуги 

Разделение труда и координация. Длительность производственного 
цикла. Время оказания услуги. Планирование и расчет 
производственных мощностей.  

4.  

Производственный 
план 

Производственная программа. Задачи планирования. Цель. Методика 
расчета производственной программы, объема работ. Планирование 
производственного процесса. Планирование численности рабочих и 
служащих. Методика расчета численности рабочих и служащих. 
Планирование потребности в помещениях и инфраструктуре. 
Планирование технологий, основного, вспомогательного оборудования и 
оснащения рабочих мест. Технологический расчет и планировка 
производственных зон и участков. Типажи предприятий, оборудования. 

5.  
Организация 
процесса оказания 
услуги 

Технологические требования к помещениям предприятия сервиса. 
Требования безопасности производственных помещений. Факторы 
размещения оборудования. Варианты размещения оборудования.  

6.  
Инфраструктура 
предприятия сферы 
услуг 

Организация производственной инфраструктуры предприятий сферы 
сервиса. Организация ремонтного хозяйства. Организация материально-
технического снабжения и складского хозяйства. Организация 
транспортного хозяйства. Организация транспортного хозяйства. 
Методы повышения эффективности транспортного обслуживания. 
Организация инженерного хозяйства. Энергетический баланс 
предприятия сервиса 

7.  

Внутрипроизводствен
ные коммуникации 

Особенности обслуживания инженерного и санитарно-технического 
оборудования и коммуникаций. Система электроснабжения. Система 
теплоснабжения. Система вентиляции. Системы водоснабжения. 
Системы канализации. Производственная канализация. Система 
снабжения сжатым воздухом. Система газоснабжения. Системы 
пожарной и охранной сигнализации. Слаботочные сети.  

8.  
Методы повышения 
качества процесса 
оказания услуги 

Методы повышения качества процесса оказания услуги. Работа с 
персоналом для повышения качества и производительности. 
Роботизация производственных процессов. Гибкие производственные 
процессы. Аутсорсинг производственных процессов  

 



7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

(результаты освоения 
ОПОП) 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции, закрепленного 
за дисциплиной 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Ра
зд

ел
 1

 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

Ра
зд

ел
 4

 

Ра
зд

ел
 5

 

Ра
зд

ел
 6

 

Ра
зд

ел
 7

 

Ра
зд

ел
 8

 

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений  

 

УК-2.1. Определяет круг 
задач в рамках поставленной 
цели, определяет связи между 
ними и ожидаемые 
результаты их решения 
 

Знать: 
- основы планирования деятельности по достижению поставленной 
задач. 

+  +      

Уметь: 
- определять качество услуги в деятельности подчиненного 
подразделения 

 + +      

Владеть: 
- навыками разработки и организации процесса оказания различных 
видов и форм услуг 

   +     

УК-2.2. В рамках 
поставленных задач 
определяет имеющиеся 
ресурсы и ограничения, 
действующие правовые 
нормы 

Знать: 
- факторы, влияющие на организацию производства услуг и 
формирование производственной программы по вопросам в 
соответствии с основными задачами и функциями подразделения 

   + + +   

Уметь:  
соотносить ресурсы и ограничения в решении задач.     + +   

Владеть 
- способностью планировать решение задач в зоне своей 
ответственности с учетом действующих правовых норм.: 

   + +    

УК-2.4 Выполняет задачи в 
зоне своей ответственности в 
соответствии с 
запланированными 
результатами и точками 
контроля, при необходимости 
корректирует способы 
решения задач 

Знать: 
- основные методы контроля при выполнении задач.  +      + 

Уметь:  
- контролировать и корректировать выполнение задач в зоне своей 
ответственности. 

   +     

- разрабатывать и принимать согласованные решения при 
проектировании процесса оказания услуг     +  +  

Владеть:  
- навыками принятия управленческого решения при проектировании 
нового вида услуг; 

  +      

-навыками составления проектной документации +      +  

ПК-1 

Способен к разработке и 
совершенствованию 
системы клиентских 
отношений с учетом 

ПК-1.1. Применяет 
клиентоориентированные 
технологии в сервисной 
деятельности  

Знать:  
структуру, принципы, методы проектирования и направления 
совершенствования процесса оказания услуг;  

      +  

структуру сервисного предприятия, цели и задачи его подразделений;    +   +  
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требований потребителя  Уметь  
выбирать оборудование и оптимальные организационно- 
технологические решений; обосновать и разрабатывать технологии 
процесса сервис, выбор ресурсов и технических средств для его 
реализации  

  +      

Владеть:  
навыками расчета участков, вспомогательных и бытовых помещений 
предприятий отрасли 

  + +    + 

ПК-1.2. Участвует в 
разработке системы 
клиентских отношений  
 

Знать: 
- особенности предприятий сервиса; + +       

- основные задачи и функции структурного подразделения 
предприятий сервиса + +       

Уметь  
- применять информационные и телекоммуникационные технологии 
для анализа требований потребителей 

 +      + 

Владеть:  
- навыками взаимодействия с коллегами в процессе разработки 
системы клиентских отношений. 

 +       

ПК-1.3. Участвует в 
совершенствовании системы 
клиентских отношений  
 

Знать: 
- современные способы оказания услуг, возможные пути развития 
производственно-технологической базы предприятий сервиса; 

      +  

- основы расчета параметров сервисного предприятия и подходы к 
планировке его зон и участков       +  

Уметь:  
- производить расчет производственной программы с элементами 
расчета численности, производственной загрузки и подготовкой 
документации; 

   +    + 

Владеть:  
− навыками разработки рекомендаций по совершенствованию 
системы клиентских отношений. 

     +  + 

 



8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 
8.1 Практические занятия 

 
Темы практических занятий по дисциплине 

 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 
очная форма 

час. 

Трудоемкость 
заочная 
форма 

час. 
1.  1.  Организационные структуры предприятий сервиса. 1 0,5 

2.  2.  Структура предприятия сферы услуг. Процесс 
проектирования предприятия сферы услуг.  1 0,5 

3.  3.  

Понятие и характеристики процесса оказания услуги. 
Требования к процессу оказания услуги. 
Производственные характеристики услуги. Виды 
производственных процессов. 

2 

0,5 

4.  4.  
Расчет технологических процессов предприятий 
сервиса. Технологические требования к предприятиям 
сервиса, производственным и другим помещениям 

2 
0,5 

5.  5.  Факторы размещения оборудования. Варианты 
размещения оборудования.  2 0,5 

6.  6.  Производственно-технологическая структура 
предприятия. Типы производства.  2 0,5 

7.  7.  Системы коммуникаций предприятий сервиса 2 0,5 
8.  8.  Оценка эффективности проектных решений 4 0,5 

Итого  16 4 
 

8.2. Лабораторные занятия 
 
 Лабораторные занятия не предусмотрены  
 

8.3. Курсовые работы  
  

Курсовые работы не предусмотрены  
 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в базах Web of Science, 
Scopus, РИНЦ; 

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к выполнению тестов и контрольных работ по материалу лекционного курса; 
- подготовку к сдаче экзамена по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 
пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 
сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 
источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 
библиографических данных источника. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, 

являющегося неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. 

Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. 
Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной 
работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего 
профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) 
(далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 
промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным 
актом НИ РХТУ. 
 

11.1 Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 
представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии 
используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 
образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 
образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной 
работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных 
лекций, групповых дискуссий), в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 
выпускников и потребностей работодателей. 

 
11.2 Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 

(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 

затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
 
11.3 Занятия семинарского типа 
Практические занятия 
Практические занятия проводятся с использованием компьютерных технологий. 
По теме каждого практического занятия студент оформляет письменный отчет.  
 
11.4 Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 

активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
− повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной 

по данной теме литературы; 
− изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и 

конспекты наиболее важных моментов; 
− самостоятельно выполнить индивидуальные задания (раздел 5.8); 
− использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 
− правильность выполнения задания; 
− своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 
11.5 Методические рекомендации для преподавателей 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 

научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач в области современных 
информационных технологиях, автоматизирующих деятельность менеджеров.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 
трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен 
личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени.  

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 
решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль 
играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 
может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 
систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 
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7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов 
осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 
профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 
проведении лекционных и практических занятий использовать современные технические средства обучения, а именно 
презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное 
тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 
разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-
методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных 
работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные 
коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы 
дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 
методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 
 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 
варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 
критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

 
11.6 Методические указания для студентов 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 
Самостоятельная работа студентов (СРС) – это деятельность учащихся, которую они совершают без 

непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь сформировавшимися ранее представлениями о 
порядке и правильности выполнения операций. Цель СРС в процессе обучения заключается, как в усвоении знаний, так 
и в формировании умений и навыков по их использованию в новых условиях на новом учебном материале. 
Самостоятельная работа призвана обеспечивать возможность осуществления студентами самостоятельной 
познавательной деятельности в обучении, и является видом учебного труда, способствующего формированию у 
студентов самостоятельности. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые 
ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. 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.  

Студентам следует:  
- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой дисциплины;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать 

на семинарах и консультациях неясные вопросы;  
- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к подготовке реферата, эссе, 

контрольной работы, творческих заданий и пр.). 
Кроме того, для расширения и углубления знаний по данной дисциплине целесообразно использовать: 

библиотеку диссертаций; научные публикации в тематических журналах; полнотекстовые базы данных библиотеки; 
имеющиеся в библиотеке ВУЗа и региона, публикаций на электронных и бумажных носителях. 

Порядок выполнения самостоятельной работы студентами указан в п.4.2. настоящей программы. 
Рекомендации по подготовке компьютерных презентаций 
Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления информации, 

объединенных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда 
позволяют донести информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на 
значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, диаграмм, 
графических композиций и т.п. Презентации обеспечивают комплексное восприятие материала, позволяют изменять 
скорость подачи материала, облегчают показ фотографий, рисунков, графиков, карт, архивных или труднодоступных 
материалов. Кроме того, при использовании анимации и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать 
динамичные процессы. Преимущество мультимедийных презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает 
эффективность восприятия информации. 

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент составляет варианты сценария 
представления результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. Затем создается выбранный 
вариант в компьютерном редакторе презентаций. После производится согласование презентации с преподавателем и 
репетиция доклада. 

Для нужд компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и проектор. 
Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и конечный слайды. Структура 

презентации включает план, основную и резюмирующую части. Каждый слайд должен быть логически связан с 
предыдущим и последующим. Слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк). Наряду с 
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сопровождающим текстом, необходимо использовать графический материал (рисунки, фотографии, схемы), что 
позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад. Презентация может сопровождаться анимацией, 
что позволит повысить эффективность представления доклада, но акцент только на анимацию недопустим, т.к. 
злоупотребление ею может привести к потере контакта со слушателями. Время выступления должно быть соотнесено с 
количеством слайдов из расчёта, что презентация из 10–15 слайдов требует для выступления около 7–10 минут 

 
По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 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. Задавать преподавателю уточняющие 
вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

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. 

Работая над конспектом лекций, 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 

 
По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 
трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 
с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 
основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 
системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 
Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 
содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 
Методические указания по решению тестовых заданий 
Тест – это объективное стандартизированное измерение, поддающееся количественной оценке, статистической 

обработке и сравнительному анализу. Тест состоит из конечного множества тестовых заданий, которые предъявляются в 
течение установленного промежутка времени в последовательности, определяемой алгоритмом тестирующей 
программы.  

В базе тестовых заданий используются следующие формы тестовых заданий: задания открытой формы, 
задания закрытой формы, задания на установление соответствия, задания на установление правильной 
последовательности. 

К заданиям закрытой формы относятся задания следующих типов:  
–один из многих (предлагается выбрать один вариант ответа из предложенных); 
–многие из многих (предлагается выбрать несколько вариантов ответа из предложенных); 
–область на рисунке (предлагается выбрать область на рисунке). 
В тестовых заданиях данной формы необходимо выбрать ответ (ответы) из предложенных вариантов. Ответы 

должны быть однородными, т.е. принадлежать к одному классу, виду и роду. Количество вариантов ответов не менее 3-
х, и не более 7. 

Задания открытой формы служат для определения степени усвоения фактологических событий. 
Соответственно дидактическими единицами являются: понятия, определения, правила, принципы и т.д.  

К заданиям открытой формы относятся:  
–поле ввода (предлагается поле ввода, в которое следует ввести ответ); 
–несколько пропущенных слов (предлагается заполнить пропуски); 
–несколько полей ввода (предлагается ввести несколько значений). 
Задание открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует один (или несколько 

элементов), который (которые) необходимо вписать или ввести с клавиатуры компьютера. В данном тестовом задании 
требуется четкая формулировка, требующая однозначного ответа. Каждое поле ввода соответствует одному слову. 
Количество пропусков (полей ввода) не должно быть больше трех (для тестовых заданий типа «Несколько полей ввода» 
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допускается до пяти). Образцовое решение (правильный ответ) должно содержать все возможные варианты ответов 
(синонимичный ряд, цифровая и словесная форма чисел и т.д.). 

Задания на установление соответствия служат для определения степени знания о взаимосвязях и зависимостях 
между компонентами учебной дисциплины.  

Задание имеет вид двух групп элементов (столбцов) и формулировки критерия выбора соответствия. 
Соответствие устанавливается по принципу 1:1. Т.е. одному элементу 1-ой группы (левого столбца) соответствует 
только один элемент 2-ой группы (правого столбца). 

В тестовом задании на упорядочение предлагается установить правильную последовательность предложенных 
объектов (слова, словосочетания, предложения, формулы, рисунки и т. 

 
Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 
Контрольная работа выполняется по вариантам. На бланке указывается факультет, курс, группа, ФИО студента. 

Вопросы строятся на основе тестовых и ситуативных заданий. В тестовых заданиях, выбирается правильный(ые) 
ответ(ы). При решении ситуативных заданий выбирается правильная последовательность действий в рассматриваемой 
ситуации.  

Проверка контрольной работы позволяет выявить и исправить допущенные студентами ошибки, указать, какие 
вопросы дисциплины ими недостаточно усвоены и требуют доработки. Студент должен внимательно ознакомиться с 
письменными замечаниями преподавателя и приступить к их исправлению, для чего еще раз повторить 
соответствующий материал. 

 
Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине 
Изучение дисциплин завершается промежуточной аттестацией – сдачей зачета (экзамена). Зачет является 

формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических занятиях и в 
процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они 
не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 
1) самостоятельная работа в течение семестра; 2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету с 
оценкой по темам курса; 3) подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в вопросах к зачету. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем и указана в рабочей программе 
дисциплины. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников, учебных 
пособий. Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме 
(в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 

Важным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный материал дается в 
систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и 
информацией, которые в силу новизны не вошли в печатные источники. В ходе подготовки к зачету студентам 
необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все необходимые задания, предусмотренные рабочей 
программой дисциплины. 

Зачет принимается лектором по вопросам, охватывающим весь пройденный материал дисциплины. На 
подготовку к зачету отводится время в период зачетно-экзаменационной сессии. На подготовку к ответу по вопросам к 
зачету студенту даётся 1 академический час (45 минут) с момента получения билета. По окончании ответа экзаменатор 
может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Положительным также будет стремление студента 
изложить различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить 
теоретические знания на практике. Результаты зачета объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи 

 
Методические рекомендации по подготовке к зачету (экзамену) 
Студенты сдают зачеты (экзамены) в конце теоретического обучения. К зачету (экзамену) допускается студент, 

выполнивший в полном объеме задания, предусмотренные в рабочей программе. В случае пропуска каких-либо видов 
учебных занятий по уважительным или неуважительным причинам студент самостоятельно выполняет и сдает на 
проверку в письменном виде общие или индивидуальные задания, определяемые преподавателем.  

Зачет (экзамен) по теоретическому курсу проходит в устной или письменной форме (определяется 
преподавателем) на основе перечня вопросов, которые отражают содержание действующей рабочей программы учебной 
дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  
- готовиться к зачету (экзамену) в группе (два-три человека);  
- внимательно прочитать вопросы к зачету (экзамену);  
- составить план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые моменты материала;  
- изучив несколько вопросов, обсудить их с однокурсниками.  
Ответ должен быть аргументированным.  
Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» или «незачтено». Результаты сдачи экзаменов 

оцениваются отметкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 
 
11.7 Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими 
особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 
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осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 
прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 

− в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
− в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
− методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Индивидуальные задания выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
− письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
− выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
− устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 
обучения может проводиться в несколько этапов. 
 
 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 
обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 
для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 
01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме 
печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, 
специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека 
обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 
системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к 
сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 

 
12.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
 
а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспечен
ность 

O-1 Восколович, Н. А.  Экономика платных услуг : учебник и 
практикум для вузов / Н. А. Восколович. — 4-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 441 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-14124-5. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт 

 ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/491459  
(дата обращения: 06.06.2023). 
 

Да 

О-2 Каменева, С. Е.  Организация коммерческой деятельности в сфере 
услуг : учебное пособие для вузов / С. Е. Каменева. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 76 с. — (Высшее образование). — ISBN 

 ЭБС Юрайт [сайт] — URL: 
https://urait.ru/bcode/488226  
(дата обращения: 06.06.2023). 

Да 

https://urait.ru/bcode/491459
https://urait.ru/bcode/488226
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978-5-534-15300-2. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт].  

 

 
б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспечен
ность 

Д-1 Производственный менеджмент : учебник и практикум для вузов / 
Л. С. Леонтьева [и др.] ; под редакцией Л. С. Леонтьевой, 
В. И. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 305 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02469-2. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].  

 ЭБС Юрайт [сайт] — URL: 
https://urait.ru/bcode/489059 
(дата обращения: 06.06.2023). 
 

Да 

 
12.2 Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. Консалтинговый 

центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru (дата обращения: 
06.06.2023). 

2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/ (дата 
обращения: 06.06.2023). 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 
http://window.edu.ru/  (дата обращения: 06.06.2023). 

4. Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» – URL:http://www.consultant.ru/ (дата 
обращения: 06.06.2023). 

5. Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. Кафедра Менеджмент. Направление подготовки 
«Сервис». Проектирование процесса оказания услуг. URL: : 
https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=1450  (дата обращения: 06.06.2023). 

6. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического 
университета им. Д.И. Менделеева. URL: 
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS 
(дата обращения: 06.06.2023). 

7. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/ (дата обращения: 
06.06.2023). 

8. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 
Договор № 33.03-Р-3.1-5182/2022 от 26.09.2022г. 
ИКЗ: 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244 
Договор № 33.03-Л-3.1-5181/2022 от 26.09.2022г. 
ИКЗ : 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244 
Срок действия с 26.09.2022г. по 25.09.2023г. 
9. Образовательная платформа «Юрайт» 

Договор 33.03-Л-3.1-6138/2023 от 24.04.2023г., 
срок действия с 20.04.2023 по 19.04.2024г. 
Доступ только для зарегистрированных пользователей. 
10. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM» 

Договор № 48 эбс/33.03-Р-3.1-4378/2022 от 06.04.2022г. 
ИКЗ 221770707263777070100100090015814244 
Срок действия с 06.04.2022 по 05.04.2023г. 
Доступ только для зарегистрированных читателей 
11. ЭБС «Консультант студента»  

договор № 818КС/01-2023/33.02-Л-3.1-6152/2023 от 26.04.2023г.  
Срок действия с 26.04.2023г. по 25.04.2024г.  

 
13.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института. 

http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=1450
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://www.intuit.ru/
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
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Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
Лекционная 
аудитория  

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 213-а). 

приспособлено* 

Аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 213-а). 

приспособлено* 

Аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 
обучающихся 

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 213-а). 

приспособлено* 

Аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 213-а). 

приспособлено* 

Аудитория для 
самостоятельной 
работы студентов 
(ауд. 213-а) 

Учебная мебель. 
Компьютеры в сборке (2 шт.) с возможностью просмотра 
видеоматериалов и презентаций, доступом к сети «Интернет», 
электронным образовательным и информационным ресурсам, 
базе данных электронного каталога НИ РХТУ, системе 
управления учебными курсами Moodle. 
Принтер 

приспособлено* 

* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить 
лекционные занятия и занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных корпусов. Возле входных дверей 
в учебные корпуса установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. 
Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
Программное обеспечение 
 

1. Операционная система - MS Windows 10, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools 
for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the 
branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в рамках 
подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The 
Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 
Информационно-методические материалы: учебные издания по дисциплине. 
Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам лекционного курса; 

учебно-методические разработки в электронном виде; справочные материалы в электронном виде; 
кафедральная библиотека электронных изданий. 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html


 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел дисциплины Основные показатели оценки Формы и методы 
контроля и оценки* 

1. Сущность услуг и их 
место в экономической 
системе 

Знать: 
- основы планирования деятельности по достижению поставленной задач. 
- особенности предприятий сервиса; 
- основные задачи и функции структурного подразделения предприятий сервиса 
Уметь: 
- применять информационные и телекоммуникационные технологии для анализа требований потребителей 
Владеть: 
-навыками составления проектной документации 

УО 

2. Виды и структура 
процесса оказания услуги 

Знать: 
- основные методы контроля при выполнении задач. 
- особенности предприятий сервиса; 
- основные задачи и функции структурного подразделения предприятий сервиса 
Уметь: 
- определять качество услуги в деятельности подчиненного подразделения 
- разрабатывать и принимать согласованные решения при проектировании процесса оказания услуг 
Владеть: 
- навыками взаимодействия с коллегами в процессе разработки системы клиентских отношений. 

УО 

3. Характеристики процесса 
оказания услуги 

Знать: 
- основы планирования деятельности по достижению поставленной задач. 
Уметь:  
- определять качество услуги в деятельности подчиненного подразделения 
-выбирать оборудование и оптимальные организационно- технологические решений; обосновать и разрабатывать технологии 
процесса сервис, выбор ресурсов и технических средств для его реализации 
Владеть: 
- навыками принятия управленческого решения при проектировании нового вида услуг 
- навыками расчета участков, вспомогательных и бытовых помещений предприятий отрасли 

УО 

4. Производственный план Знать: 
- факторы, влияющие на организацию производства услуг и формирование производственной программы по вопросам в 
соответствии с основными задачами и функциями подразделения 
- структуру сервисного предприятия, цели и задачи его подразделений; 
Уметь:  
- контролировать и корректировать выполнение задач в зоне своей ответственности. 
- производить расчет производственной программы с элементами расчета численности, производственной загрузки и 
подготовкой документации; 
Владеть: 
- навыками разработки и организации процесса оказания различных видов и форм услуг 
- способностью планировать решение задач в зоне своей ответственности с учетом действующих правовых норм. 
- навыками расчета участков, вспомогательных и бытовых помещений предприятий отрасли 

Т1 
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5. Организация процесса 
оказания услуги 

Знать: 
. - факторы, влияющие на организацию производства услуг и формирование производственной программы по вопросам в 
соответствии с основными задачами и функциями подразделения 
Уметь: 
соотносить ресурсы и ограничения в решении задач.  
- разрабатывать и принимать согласованные решения при проектировании процесса оказания услуг 
Владеть: 
- способностью планировать решение задач в зоне своей ответственности с учетом действующих правовых норм. 
- навыками принятия управленческого решения при проектировании нового вида услуг; 
- навыками разработки рекомендаций по совершенствованию системы клиентских отношений 

УО 

6. Инфраструктура 
предприятия сферы услуг 

Знать: 
- факторы, влияющие на организацию производства услуг и формирование производственной программы по вопросам в 
соответствии с основными задачами и функциями подразделения 
Уметь: 
соотносить ресурсы и ограничения в решении задач. 
Владеть: 
 

УО 

7. Внутрипроизводственные 
коммуникации 

Знать: 
структуру, принципы, методы проектирования и направления совершенствования процесса оказания услуг; 
структуру сервисного предприятия, цели и задачи его подразделений; 
- современные способы оказания услуг, возможные пути развития производственно-технологической базы предприятий 
сервиса; 
- основы расчета параметров сервисного предприятия и подходы к планировке его зон и участков 
Уметь:  
- разрабатывать и принимать согласованные решения при проектировании процесса оказания услуг 
Владеть: 
-навыками составления проектной документации 

УО 

8. Методы повышения 
качества процесса оказания 
услуги 

Знать: 
- основные методы контроля при выполнении задач. 
Уметь: 
- применять информационные и телекоммуникационные технологии для анализа требований потребителей 
- производить расчет производственной программы с элементами расчета численности, производственной загрузки и 
подготовкой документации; 
Владеть: 
- навыками расчета участков, вспомогательных и бытовых помещений предприятий отрасли 
- навыками разработки рекомендаций по совершенствованию системы клиентских отношений 

Т2 

*УО – оценка при устном опросе 
КР – оценка за контрольную работу 
Т-оценка за прохождение теста 

 



Приложение 1  

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Проектирование процесса оказания услуг 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 3/108.  Форма промежуточного контроля: зачет.  
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Дисциплина «Проектирование процесса оказания услуг» относится к относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений блока 1 Дисциплины (модули). Является 
обязательной для освоения на 4 курсе в 7 семестре. 

Изучение модуля базируется на компетенциях, сформированных у обучающихся в 
профессиональной образовательной организации. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, 
полученные студентами в ходе освоения следующих дисциплин: «Бизнес-планирование», «Теория 
организации», «Организация и планирование деятельности предприятий сервиса». В свою очередь, данный 
курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для курсов: 
«Информационные системы в сфере услуг», «Информационная безопасность и защита информации», при 
написании выпускной квалификационной работы. 
3 Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является получение комплекса знаний, направленных на 
формирование практических навыков необходимых для проектирования сервисных предприятий включая 
расчеты производственной программы, численности рабочих и других плановых показателей деятельности 
предприятий сервиса, а также изучение состояния и путей развития производственной базы таких 
предприятий. 

Задачами преподавания дисциплины является приобретение студентами прочных знаний и 
практических навыков в области, определяемой основной целью курса. 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: получить представление об теоретических 
основах проектирования процесса оказания услуг; о видах, типах и функциях предприятий сервиса. В 
результате изучения дисциплины студенты должны научиться применять методики технологического 
расчета и планировки производственных зон и участков, а также методиками расчета производственной 
программы, проектных мощностей сервисного предприятия, ресурсного обеспечения процесса оказания 
услуг. 
4 Содержание разделов дисциплины 

Сущность услуг и их место в экономической системе. Виды и структура процесса оказания услуги. 
Характеристики процесса оказания услуги. Производственный план. Организация процесса оказания услуги. 
Инфраструктура предприятия сферы услуг. Внутрипроизводственные коммуникации. Методы повышения 
качества процесса оказания услуги. 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом 
обучения по дисциплине:  
 

Код 
компетенци

и 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ОПОП) 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции, 
закрепленного за 

дисциплиной 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

УК-2 УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений  
 

УК-2.1. Определяет круг 
задач в рамках 
поставленной цели, 
определяет связи между 
ними и ожидаемые 
результаты их решения  
 

Знать:  
- основы планирования деятельности по 
достижению поставленной задач.  
Уметь:  
- определять качество услуги в 
деятельности подчиненного 
подразделения 
 Владеть:  
навыками разработки и организации 
процесса оказания различных видов и 
форм услуг 

УК-2.2. В рамках 
поставленных задач 
определяет имеющиеся 
ресурсы и ограничения, 
действующие правовые 
нормы  

Знать: 
- факторы, влияющие на организацию 
производства услуг и формирование 
производственной программы по 
вопросам в соответствии с основными 
задачами и функциями подразделения 
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 Уметь:  
соотносить ресурсы и ограничения в 
решении задач.  
Владеть:  
- способностью планировать решение 
задач в зоне своей ответственности с 
учетом действующих правовых норм. 

УК-2.4 Выполняет 
задачи в зоне своей 
ответственности в 
соответствии с 
запланированными 
результатами и точками 
контроля, при 
необходимости 
корректирует способы 
решения задач  
 

Знать:  
 - основные методы контроля при 
выполнении задач. 
- основы проектирования, 
реконструкции и технического 
перевооружения предприятия при 
разработке и реализации технологии 
процесса сервиса  
Уметь:  
- контролировать и корректировать 
выполнение задач в зоне своей 
ответственности. 
- разрабатывать и принимать 
согласованные решения при 
проектировании процесса оказания 
услуг  
Владеть:  
- навыками принятия управленческого 
решения при проектировании нового 
вида услуг;  
-навыками составления проектной 
документации 

ПК-1 Способен к разработке и 
совершенствованию 
системы клиентских 
отношений с учетом 
требований потребителя 

ПК-1.1. Применяет 
клиентоориентированны
е технологии в 
сервисной деятельности  
 

Знать:  
структуру, принципы, методы 
проектирования и направления 
совершенствования процесса оказания 
услуг;  
структуру сервисного предприятия, цели 
и задачи его подразделений;  
Уметь  
выбирать оборудование и оптимальные 
организационно- технологические 
решений; обосновать и разрабатывать 
технологии процесса сервис, выбор 
ресурсов и технических средств для его 
реализации  
Владеть:  
навыками расчета участков, 
вспомогательных и бытовых помещений 
предприятий отрасли  

ПК-1.2. Участвует в 
разработке системы 
клиентских отношений  
 

Знать: 
- особенности предприятий сервиса; 
- основные задачи и функции 
структурного подразделения 
предприятий сервиса 
Уметь  
- применять информационные и 
телекоммуникационные технологии для 
анализа требований потребителей 
Владеть:  
- навыками взаимодействия с коллегами 
в процессе разработки системы 
клиентских отношений. 

ПК-1.3. Участвует в 
совершенствовании 
системы клиентских 
отношений  
 

Знать: 
- современные способы оказания услуг, 
возможные пути развития 
производственно-технологической базы 
предприятий сервиса; 
- основы расчета параметров сервисного 
предприятия и подходы к планировке 
его зон и участков 
Уметь:  
- производить расчет производственной 
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программы с элементами расчета 
численности, производственной 
загрузки и подготовкой документации; 
Владеть:  
- навыками разработки рекомендаций по 
совершенствованию системы 
клиентских отношений. 

 
6. Виды учебной работы и их объем 

 
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. Практическая подготовка 22 час. 
Очная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме 

практической подготовки,  

з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81    

Контактная работа - аудиторные занятия: 1,3 46,2 34,7 0,61 22 16,50 

Лекции 0,8 30 22,5 0,28 10 7,50 

Практические занятия 0,4 16 12,0 0,33 12 9,00 

Самостоятельная работа: 1,7 61,8 46,4    
Контактная самостоятельная работа  0,0 0,2 0,2    
Самостоятельное изучение дисциплины 1,6 57,8 43,4    

Форма контроля: Зачет  0,11 4 3,0       
Заочная форма обучения: 
Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. Практическая подготовка 2 час. 
 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме 

практической подготовки,  

з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81 0,06 2 1,50 

Контактная работа - аудиторные занятия: 0,3 12,2 9,2 0,06 2 1,50 

Лекции 0,2 8 6,0 0,00 0  

Практические занятия 0,1 4 3,0 0,06 2 1,50 

Контактная самостоятельная работа  0,0 0,2 0,2      
Самостоятельная работа: 2,6 92 69,0 0,00 0  
Самостоятельное изучение дисциплины 2,6 92 69,0   0   

Форма контроля: Зачет  0,11 3,8 2,9       
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 
− Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

− Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 43.03.01 Сервис", утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2017 г. N 514 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29 июня 2017 г. N 47236); 

− Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный №59778); 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 
(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № 
АК-44/05вн) 

− Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
− Положение о Новомосковском институте (филиале) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»; 

− Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ 
им. Д.И. Менделеева. 

− Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Новомосковском институте РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета Новомосковского института РХТУ 
им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

− Положения об электронной информационно-образовательной среде 
Новомосковского института (филиала) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический 
университет имени Д.И. Менделеева» 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 43.03.01 
Сервис", утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 
июня 2017 г. N 514 (Зарегистрировано в Минюсте России 29 июня 2017 г. N 47236) (ФГОС ВО), 
рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным 
опытом преподавания дисциплины кафедрой «Менеджмент» Новомосковского института РХТУ 
им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 

Программа рассчитана на изучение дисциплины на 2 курсе в 3 семестре (очная форма) и на 
5 курсе в 9 семестре (заочная форма). 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
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2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся высокого уровня 

правовой культуры и профессионального правосознания, развитие мотивации к 
антикоррупционному поведению, профессионально-компетентностная подготовка обучающихся, 
включающая расширение и углубление знаний о коррупционных правонарушениях, применении 
мер по предупреждению коррупции и борьбы с ней, приобретение необходимых умений и 
навыков в сфере противодействия коррупции. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- формирование целостного представления и понимания системы антикоррупционного 

законодательства и политики государства в целом, ее предмета, то есть тех общественных 
отношений, в правовом регулировании которых должны применяться нормы антикоррупционного 
законодательства, что является важной задачей для будущей успешной практической 
деятельности специалиста в сфере сервиса;  

- изучение проблем антикоррупционной деятельности, существующих на данном этапе 
развития общества;  

- приобретение профессиональных навыков для применения норм законодательства по 
вопросам противодействия коррупции, работы с нормативными правовыми актами, решения 
правовых проблем, возникающих в процессе организации работы по противодействию коррупции.  

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Противодействие экстремизму, терроризму и коррупции» относится к 

обязательной части блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 3 
семестре, на 2 курсе. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки студентов по дисциплинам 
«История России», «Философия», «Основы права», обладание компетенциями в области 
естествознания в объеме программы средней школы. 

Знания по дисциплине «Противодействие экстремизму, терроризму и коррупции» могут 
использоваться во всех последующих курсах. 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 
(результаты 

освоения ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора 
достижения 

компетенции, 
закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

УК-10 Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
проявлениям 
экстремизма, 
терроризма, 
коррупционному 
поведению и 
противодействовать 
им в 
профессиональной 
деятельности 

УК-10.1 Анализирует 
действующие 
правовые нормы, 
обеспечивающие 
противодействие 
экстремизму, 
терроризму и 
коррупции в 
профессиональной 
деятельности. 

Знать: 
- основные нормативные акты о 
противодействии коррупции, 
- сущность и характеристики 
коррупционного поведения, причины его 
появления и формы его проявления в 
различных сферах общественной жизни  
Уметь: 
- анализировать нормативные акты о 
противодействии коррупции,  
- оценивать условия и последствия 
совершения коррупционных деяний  
Владеть: 
- навыками профилактики коррупционных 
правонарушений 

УК-10.2 Формулирует 
гражданскую 

Знать: 
- существующие в обществе способы 
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позицию нетерпимого 
отношения к 
экстремизму, 
терроризму и 
коррупционному 
поведению. 

формирования нетерпимости к 
коррупционному поведению  
Уметь: 
- предлагать способы формирования в 
обществе стойкой позиции, связанной с 
непримиримостью к коррупционному 
поведению  
- занимать гражданскую позицию неприятия 
коррупционных преступлений  
Владеть: 
-пониманием социальных, правовых, 
этических последствий коррупционных 
действий 

УК-10.3 Соблюдает 
правила 
общественного 
взаимодействия на 
основе нетерпимого 
отношения к 
экстремизму, 
терроризму и 
коррупции. 

Знать: 
- организационные основы противодействия 
коррупции 
Уметь: 
- давать оценку ситуациям, связанным с 
коррупционным поведением  
Владеть: 
- навыками использования различных форм 
противодействия коррупции 

УК-10.4 Организует 
свою 
профессиональную 
деятельность, 
исключая любые 
экстремистские, 
террористические и 
коррупционные 
проявления. 

Знать: 
- способы противодействия различным 
проявлениям коррупционного поведения  
Уметь: 
- противодействовать различным 
проявлениям коррупционного поведения  
Владеть: 
- навыками антикоррупционного анализа 
управленческих решений 

 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов или 3 зачетные единицы (з.е) на 

очной форме обучения и 144 час или 4 зачетные единицы (з.е) на заочной форме обучения. (1 з.е. 
равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам в соответствии с требованиями 
локального нормативного акта Института).  

 
Очная форма обучения: дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме 

практической подготовки,  
з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81    
Контактная работа - аудиторные занятия: 1,78 64,2 48,1    
Лекции 0,88 32 24    
Практические занятия 0,88 32 24    
Лабораторные работы - - -    
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,2 0,1    
Контактная работа - промежуточная аттестация - - -    
Самостоятельная работа: 1,2 43,8 33    
Самостоятельное изучение дисциплины 1,2 43,8 33    
Форма (ы) контроля: Зачет 

 
Заочная форма обучения: дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре 

Вид учебной работы 
Объем 

в том числе в форме 
практической 
подготовки 

з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 
Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 0 0 0 
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Контактная работа - аудиторные занятия: 0,34 12,2 9,2 0   0 
Лекции 0,17 6 4,5 0   0 
Практические занятия 0,2 6 4,5       
Лабораторные работы 0,0   0       
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,2 0,2       
Контактная работа - промежуточная 
аттестация 0,00   0       

Самостоятельная работа: 3,6 128 96,0       
Самостоятельное изучение дисциплины 3,6 128 96,0       
Форма (ы) контроля: Зачет 
Подготовка к экзамену 0,1 3,8 2,9       
 

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий  

 
Очная форма обучения: 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лекции 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лаб. 
работы 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Сам. 
работа 

 Раздел 1. Терроризм, 
экстремизм, коррупция 
как социально-
политические явления 

28  10  8    10 

1.1 Понятие и сущность 
терроризма, экстремизма 5  2  1    2 

1.2 Терроризм как социально-
политическое и правовое 
явление 

12  4  4    4 

1.3 Сущность и основные 
признаки коррупции 5  2  1    2 

1.4 Виды коррупции 6  2  2    2 
 Раздел 2. 

Законодательство о 
противодействии 
экстремисткой, 
террористической и 
коррупционной  
деятельности 

16  4  6    6 

2.1 Правовые основы 
противодействия 
терроризму и экстремизму в 
Российской Федерации 

5  1  2    2 

2.2 Международно-правовые 
аспекты противодействия 
экстремизму, терроризму 

3  1  1    1 

2.3 Нормативно-правовое 
регулирование 
антикоррупционной 
деятельности в РФ 

5  1  2    2 

2.4 Международное 
сотрудничество в области 
противодействия 
коррупции 

3  1  1    1 
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 Раздел 3. Уголовная и 
административная 
ответственность за 
преступления и 
правонарушения 
экстремистского, 
террористического и 
коррупционного 
характера 

14  4  4    6 

3.1 Правовые основы борьбы с 
терроризмом и 
экстремизмом в Российской 
Федерации 

7  2  2    3 

3.2 Виды ответственности за 
коррупционные 
правонарушения 

7  2  2    3 

 Раздел 4. 
Организационные основы 
противодействия 
экстремизму, терроризму 
и коррупции на 
современном этапе 

49,8  14  14    21,8 

4.1 Организация борьбы с 
терроризмом и 
экстремизмом на 
современном этапе в 
Российской Федерации 

25,8  8  6    11,8 

4.2 Построение эффективной 
системы 
антикоррупционного 
комплаенса 

24  6  8    10 

 Подготовка к зачету 0,2         
 ИТОГО 108  32  32    43,8 

 
Заочная форма обучения: 
 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лекции 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лаб. 
работы 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Сам. 
работа 

 Раздел 1. Терроризм, 
экстремизм, коррупция 
как социально-
политические явления 

35  2  2    31 

1.1 Понятие и сущность 
терроризма, экстремизма 9  0,5  0,5    8 

1.2 Терроризм как социально-
политическое и правовое 
явление 

9  0,5  0,5    8 

1.3 Сущность и основные 
признаки коррупции 9  0,5  0,5    8 

1.4 Виды коррупции 8  0,5  0,5    7 
 Раздел 2. 

Законодательство о 
противодействии 
экстремисткой, 
террористической и 
коррупционной  
деятельности 

35  2  2    31 

2.1 Правовые основы 9  0,5  0,5    8 
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противодействия 
терроризму и экстремизму в 
Российской Федерации 

2.2 Международно-правовые 
аспекты противодействия 
экстремизму, терроризму 

9  0,5  0,5    8 

2.3 Нормативно-правовое 
регулирование 
антикоррупционной 
деятельности в РФ 

9  0,5  0,5    8 

2.4 Международное 
сотрудничество в области 
противодействия 
коррупции 

8  0,5  0,5    7 

 Раздел 3. Уголовная и 
административная 
ответственность за 
преступления и 
правонарушения 
экстремистского, 
террористического и 
коррупционного 
характера 

35  2  2    31 

3.1 Правовые основы борьбы с 
терроризмом и 
экстремизмом в Российской 
Федерации 

17  1  1    15 

3.2 Виды ответственности за 
коррупционные 
правонарушения 

18  1  1    16 

 Раздел 4. 
Организационные основы 
противодействия 
экстремизму, терроризму 
и коррупции на 
современном этапе 

39  2  2    35 

4.1 Организация борьбы с 
терроризмом и 
экстремизмом на 
современном этапе в 
Российской Федерации 

17  1  1    15 

4.2 Построение эффективной 
системы 
антикоррупционного 
комплаенса 

20  1  1    20 

 Подготовка к зачету          
 ИТОГО 144  8  8    128 

 
 
6.2 Содержание разделов дисциплины 

 
№ 
разде
ла 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела 

 Раздел 1. Терроризм, экстремизм, коррупция как социально-политические явления 
1.1 Понятие и сущность 

терроризма, экстремизма 
Экстремизм как социальное явление: понятие и признаки. Категория 

экстремизма и проблема ее определения. Психологическая трактовка 
экстремизма. Экстремизм и человеческая агрессивность. Социологическая 
трактовка экстремизма. Экстремизм и социальные волнения, бунты, 
революции. Социальная норма, социальное отклонение, экстремизм. 
Политическая трактовка экстремизма. Экстремизм и радикализм. 
Экстремизм как идеология. Экстремизм как деятельность. Юридическая 
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трактовка экстремизма, ее преимущества и недостатки. Определение 
экстремизма в Федеральном законе «О противодействии экстремистской 
деятельности». Определение экстремизма в международно-правовых актах. 
Необходимость и критерии отграничения экстремизма от законных форм 
правозащитной, оппозиционной, религиозной деятельности. 

1.2 Терроризм как 
социально-политическое 
и правовое явление 

Краткая история развития терроризма. Причины терроризма: 
социологическое, социально- психологическое, цивилизационное, 
политологическое объяснение. Терроризм как разновидность комплексного 
социального конфликта. Виды терроризма: по методам действия, по 
характеру влияния на межгосударственные отношения, по средствам, 
используемым при осуществлении терактов. Виды терроризма: 
внутригосударственный; государственный; транснациональный 
(международный); традиционный; технологический; этнический; 
религиозный; политический; социальный; экономический; левый и правый; 
информационный; кибертерроризм, воздушный, наземный, космический, 
химический, биологический. 
Терроризм и другие виды политического насилия (революционное насилие, 
экстремизм, радикализм, политические убийства, война, геноцид): проблема 
соотношения и разграничения понятий. Терроризм как форма социального 
поведения. Психология террора. Особенности идеологии и структуры 
террористических организаций. 

1.3 Сущность и основные 
признаки коррупции 

Определение коррупции. История борьбы с коррупцией в РФ. Правовой, 
политический и экономический аспекты коррупции. Содержание 
коррупционных отношений, признаки коррупции. Социальные последствия 
коррупции. 

1.4 Виды коррупции Взятка и ее виды. Взяткодатель и взяткополучатель. Рейдерство понятие и 
виды. Откат как один из видов коррупции. Лоббизм и коррупция 

 Раздел 2.  Законодательство о противодействии экстремисткой, террористической и 
коррупционной  деятельности 

2.1 Правовые основы 
противодействия 
терроризму и экстремизму 
в Российской Федерации 

Общая характеристика и классификация законодательной и нормативно-
правовой базы в сфере противодействия терроризму и экстремизму. 
Законодательная и нормативно-правовая база по противодействию 
терроризму и экстремизму: Конституция Российской Федерации; 
международные правовые акты, конвенции, резолюции ООН, договоры и 
соглашения федеральные конституционные законы; федеральные законы 
РФ; федеральные законы, ратифицирующие международные договоры и 
конвенции; специальные федеральные законы РФ; иные федеральные 
законы по противодействию терроризму; подзаконные нормативные акты; 
ведомственные приказы, распоряжения, инструкция; нормативно-правовые 
акты субъектов РФ; нормативные документы органов местного 
самоуправления; локальные нормативные акты предприятий, учреждений и 
организаций. 

2.2 Международно-правовые 
аспекты противодействия 
экстремизму, терроризму 

Экстремизм и терроризм как международная проблема. Проблема 
экстремизма в контексте международно-правовых актов: Всеобщей 
декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и 
политических правах, Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, Шанхайской конвенции о противодействии экстремизму, 
Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации, Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и 
дискриминации на основе религии или убеждений, иных международно-
правовых актов. Необходимость противодействия экстремизму и 
соблюдение основных прав человека: поиск баланса. 
Правовые позиции Европейского суда по правам человека по 
«экстремистским» делам, их влияние на развитие российского 
законодательства и правоприменительной практики. 
Международное сотрудничество в области противодействия терроризму. 
Укрепление международной безопасности. Основные направления борьбы с 
терроризмом в странах исламского мира. Основные направления борьбы с 
терроризмом в странах Европейского союза. 
Роль ООН в международно-правовой борьбе с терроризмом. Основные 
документы. Деятельность Совета Европы и Евросоюза по борьбе с 
терроризмом. Основные документы. Региональная антитеррористическая 
структура Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Документы 
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СНГ, направленные на борьбу с терроризмом. Деятельность 
межгосударственного антитеррористического центра СНГ. Проблемы 
национального суверенитета и демократии в контексте глобальной борьбы с 
терроризмом и экстремистской деятельностью. Зарубежный опыт 
противодействия экстремистской деятельности. 

2.3 Нормативно-правовое 
регулирование 
антикоррупционной 
деятельности в РФ 

Правовая основа противодействия коррупции. Полномочия органов, 
учреждений и организаций, осуществляющих противодействие коррупции 

2.4 Международное 
сотрудничество в 
области противодействия 
коррупции 

Региональные модели коррупции. Зарубежный опыт борьбы с коррупцией. 
Международные нормативные акты о предупреждении коррупции. 
Субъекты международного противодействию коррупции: ООН, Совет 
Европы, СНГ и другие международные и национальные организации. 
Механизм международного противодействия  коррупции.  Принципы и 
направления международного сотрудничества Российской Федерации в 
области противодействия коррупции 

 Раздел 3. Уголовная и административная ответственность за преступления и правонарушения 
экстремистского, террористического и коррупционного характера 

3.1 Правовые основы борьбы 
с терроризмом и 
экстремизмом в 
Российской Федерации 

Административная ответственность за осуществление экстремистской 
деятельности: анализ составов административных правонарушений. 
Понятие «преступление экстремисткой направленности». Уголовная 
ответственность за осуществление экстремистской деятельности: анализ 
составов соответствующих преступлений. Федеральный закон «О 
противодействии экстремистской деятельности» об ответственности за 
осуществление экстремистской деятельности. Уголовный кодекс 
Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный 
кодекс Российской Федерации об ответственности за участие в 
террористической деятельности.  

3.2 Виды ответственности за 
коррупционные 
правонарушения 

Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения: понятие 
и виды. Административно-правовая ответственность за коррупционные 
правонарушения. Дисциплинарно-правовая ответственность за 
коррупционные правонарушения. Уголовно-правовая ответственность за 
коррупционные правонарушения. 

 Раздел 4. Организационные основы противодействия экстремизму, терроризму и коррупции на 
современном этапе 

4.1 Организация борьбы с 
терроризмом и 
экстремизмом на 
современном этапе в 
Российской Федерации 

Субъекты противодействия экстремизму и их функциональные 
обязанности. Прокуратура как субъект противодействия экстремизму. 
Функции прокуратуры в сфере противодействия экстремизму. 
Следственный комитет РФ и его компетенция в сфере противодействия 
экстремизму. Федеральная служба безопасности РФ и ее задачи по 
противодействию экстремизму. Органы внутренних дел как субъект 
противодействия экстремизму. Противодействие экстремизму и 
деятельность полиции. Организация деятельности различных 
подразделений органов внутренних дел, осуществляющих в пределах своей 
компетенции противодействие экстремистской деятельности. Органы 
местного самоуправления как субъекты противодействия экстремизму, их 
задачи и компетенция. Проблема участия органов местного 
самоуправления в деле противодействия экстремизму. Уголовное 
противодействие экстремистской деятельности. Трудности и проблемы 
уголовного делопроизводства по делам экстремистской направленности. 
Административно-правовое противодействие экстремистской 
деятельности. Административная деятельность в сфере борьбы с 
экстремизмом: проблемы и пути преодоления. Экстремистские материалы: 
понятие, сущность, разновидности. Зарубежный опыт противодействия 
экстремистской деятельности. 

Организация противодействия терроризму в Российской Федерации. 
Основные направления и субъекты противодействия терроризму в России. 
Принципы борьбы с терроризмом. Организация антитеррористической 
деятельности правоохранительных и иных органов. Государственная 
система выявления, предупреждения, применения и ликвидации 
последствий от террористических акций. Организация взаимодействия 
органов внутренних дел с органами местного самоуправления, 
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предприятиями, учреждениями и организация по профилактике 
террористических актов. Региональные особенности противодействия 
терроризму. 

Создание общегосударственной системы борьбы с терроризмом. 
Основные субъекты борьбы с терроризмом. Антитеррористическая 
деятельность в субъектах федерации. Координация антитеррористической 
деятельности. Структура и полномочия Национального 
антитеррористического комитета. 

4.2 Построение эффективной 
системы 
антикоррупционного 
комплаенса 

Понятие, функции, цели и преимущества антикоррупционного 
комплаенса. Причины внедрения антикоррупционного комплаенса. 
Правовое регулирование антикоррупционного комплаенса в Российской 
Федерации. Определение ответственного подразделения и лиц, 
ответственных за организацию работы по антикоррупционному контролю. 
Разработка и внедрение антикоррупционной политики. Выявление и оценка 
наиболее рисковых для бизнеса зон (составление дорожной карты или карты 
коррупционных рисков). Обучение персонала. Создание телефонной 
«горячей» линии. Комплаенс-аудит и оценка результатов проведенной 
работы. Документы, регулирующие разработку и внедрение системы 
антикоррупционного комплаенса. 

 
 

7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

(результаты освоения 
ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора достижения 

компетенции, 
закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине Ра
зд

ел
 1

  

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

Ра
зд

ел
 4

 

1 2 
3 

4 5 6 7 8 

УК-10 Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
проявлениям 
экстремизма, 
терроризма, 
коррупционному 
поведению и 
противодействовать 
им в 
профессиональной 
деятельности 

УК-10.1 Анализирует 
действующие правовые 
нормы, 
обеспечивающие 
противодействие 
экстремизму, 
терроризму и 
коррупции в 
профессиональной 
деятельности. 

Знать: 
- основные 
нормативные акты о 
противодействии 
коррупции, 
- сущность и 
характеристики 
коррупционного 
поведения, причины 
его появления и формы 
его проявления в 
различных сферах 
общественной жизни  

+ +   

Уметь: 
- анализировать 
нормативные акты о 
противодействии 
коррупции,  
- оценивать условия и 
последствия 
совершения 
коррупционных деяний  

+ +   

 Владеть: 
навыками 
профилактики 
коррупционных 
правонарушений 

+ + + + 

УК-10.2 Формулирует 
гражданскую позицию 
нетерпимого отношения 
к экстремизму, 
терроризму и 
коррупционному 
поведению. 

Знать: 
 существующие в 
обществе способы 
формирования 
нетерпимости к 
коррупционному 
поведению  

  + + 
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УК-10.3 Соблюдает 
правила общественного 
взаимодействия на 
основе нетерпимого 
отношения к 
экстремизму, 
терроризму и 
коррупции. 

Уметь:  
- предлагать способы 
формирования в 
обществе стойкой 
позиции, связанной с 
непримиримостью к 
коррупционному 
поведению;  
- занимать 
гражданскую позицию 
неприятия 
коррупционных 
преступлений  

  + + 

Владеть: 
пониманием 
социальных, правовых, 
этических последствий 
коррупционных 
действий 

+    

УК-10.2 Формулирует 
гражданскую позицию 
нетерпимого отношения 
к экстремизму, 
терроризму и 
коррупционному 
поведению. 
УК-10.3 Соблюдает 
правила общественного 
взаимодействия на 
основе нетерпимого 
отношения к 
экстремизму, 
терроризму и 
коррупции. 

Знать:  
организационные 
основы 
противодействия 
коррупции 

  + + 

Уметь:  
давать оценку 
ситуациям, связанным 
с коррупционным 
поведением  

  + + 

Владеть: 
навыками 
использования 
различных форм 
противодействия 
коррупции 

  + + 

УК-10.2 Формулирует 
гражданскую позицию 
нетерпимого отношения 
к экстремизму, 
терроризму и 
коррупционному 
поведению. 

Знать: 
- способы 
противодействия 
различным 
проявлениям 
коррупционного 
поведения  

  + + 

Уметь: 
противодействовать 
различным 
проявлениям 
коррупционного 
поведения  

  + + 

Владеть: 
навыками 
антикоррупционного 
анализа 
управленческих 
решений 

  + + 

 
8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 
8.1. Практические занятия 
 
Темы практических занятий по дисциплине 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий  

Трудоемкость 
очная форма 

час. 

Трудоемкость 
заочная 
форма 

час. 

1 1 Социально-правовая сущность и основные признаки коррупции. 
Виды коррупции 8 2 

2 2 Понятие и признаки коррупции в законодательстве Российской 8 2 
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Федерации и международного сообщества. Международное 
сотрудничество РФ в области противодействия коррупции 

3 3 Построение эффективной системы антикоррупционного 
комплаенса 8 2 

4 4 Антикоррупционная политика организации. Антикоррупционная 
экспертиза. Оценка коррупционных рисков 8 2 

 
 

8.2. Лабораторные занятия 
Лабораторные работы не предусмотрены. 

 
8.3. Курсовые работы  
Курсовые работы не предусмотрены. 
 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в базах Web of Science, 
Scopus, РИНЦ; 

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к выполнению тестов и контрольных работ по материалу лекционного курса; 
- подготовку к защите курсовой работы и сдаче экзамена по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 
пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 
сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 
источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 
библиографических данных источника. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, 

являющегося неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 
 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. 

Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. 
Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной 
работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего 
профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) 
(далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 
промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным 
актом НИ РХТУ. 
 

11.1. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 
представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии 
используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 
образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 
образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной 
работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных 
лекций, групповых дискуссий), в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 
выпускников и потребностей работодателей. 

 
11.2. Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 



14 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 
(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 
затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 

 
11.3. Занятия семинарского типа 
Практические занятия 
Практические занятия проводятся с использованием компьютерных технологий. 
По теме каждого практического занятия студент оформляет письменный отчет.  
 
11.4. Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 

активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
− повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной 

по данной теме литературы; 
− изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 
− самостоятельно выполнить индивидуальные задания (раздел 5.8); 
− использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 
− правильность выполнения задания; 
− своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 
11.5. Методические рекомендации для преподавателей 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 

научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач в области современных 
информационных технологиях, автоматизирующих деятельность менеджеров.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 
трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен 
личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 
односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 
решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль 
играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 
может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 
систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов 
осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 
профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 
проведении лекционных и практических занятий использовать современные технические средства обучения, а именно 
презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное 
тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 
разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-
методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных 
работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные 
коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы 
дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 
методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 
 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 
варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 
критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 
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11.6. Методические указания для студентов 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 
Самостоятельная работа студентов (СРС) – это деятельность учащихся, которую они совершают без 

непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь сформировавшимися ранее представлениями о 
порядке и правильности выполнения операций. Цель СРС в процессе обучения заключается, как в усвоении знаний, так 
и в формировании умений и навыков по их использованию в новых условиях на новом учебном материале. 
Самостоятельная работа призвана обеспечивать возможность осуществления студентами самостоятельной 
познавательной деятельности в обучении, и является видом учебного труда, способствующего формированию у 
студентов самостоятельности. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые 
ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. 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.  

Студентам следует:  
- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой дисциплины;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать 

на семинарах и консультациях неясные вопросы;  
- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к подготовке реферата, эссе, 

контрольной работы, творческих заданий и пр.). 
Кроме того, для расширения и углубления знаний по данной дисциплине целесообразно использовать: 

библиотеку диссертаций; научные публикации в тематических журналах; полнотекстовые базы данных библиотеки; 
имеющиеся в библиотеке ВУЗа и региона, публикаций на электронных и бумажных носителях. 

Порядок выполнения самостоятельной работы студентами указан в п.4.2. настоящей программы. 
Рекомендации по подготовке компьютерных презентаций 
Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления информации, 

объединенных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда 
позволяют донести информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на 
значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, диаграмм, 
графических композиций и т.п. Презентации обеспечивают комплексное восприятие материала, позволяют изменять 
скорость подачи материала, облегчают показ фотографий, рисунков, графиков, карт, архивных или труднодоступных 
материалов. Кроме того, при использовании анимации и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать 
динамичные процессы. Преимущество мультимедийных презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает 
эффективность восприятия информации. 

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент составляет варианты сценария 
представления результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. Затем создается выбранный 
вариант в компьютерном редакторе презентаций. После производится согласование презентации с преподавателем и 
репетиция доклада. 

Для нужд компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и проектор. 
Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и конечный слайды. Структура 

презентации включает план, основную и резюмирующую части. Каждый слайд должен быть логически связан с 
предыдущим и последующим. Слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк). Наряду с 
сопровождающим текстом, необходимо использовать графический материал (рисунки, фотографии, схемы), что 
позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад. Презентация может сопровождаться анимацией, 
что позволит повысить эффективность представления доклада, но акцент только на анимацию недопустим, т.к. 
злоупотребление ею может привести к потере контакта со слушателями. Время выступления должно быть соотнесено с 
количеством слайдов из расчёта, что презентация из 10–15 слайдов требует для выступления около 7–10 минут 

По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 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. Задавать преподавателю уточняющие 
вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

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. 

Работая над конспектом лекций, 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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По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 
трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 
с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 
основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 
системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 
Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 
содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 
Методические указания по решению тестовых заданий 
Тест – это объективное стандартизированное измерение, поддающееся количественной оценке, статистической 

обработке и сравнительному анализу. Тест состоит из конечного множества тестовых заданий, которые предъявляются в 
течение установленного промежутка времени в последовательности, определяемой алгоритмом тестирующей 
программы.  

В базе тестовых заданий используются следующие формы тестовых заданий: задания открытой формы, 
задания закрытой формы, задания на установление соответствия, задания на установление правильной 
последовательности. 

К заданиям закрытой формы относятся задания следующих типов:  
–один из многих (предлагается выбрать один вариант ответа из предложенных); 
–многие из многих (предлагается выбрать несколько вариантов ответа из предложенных); 
–область на рисунке (предлагается выбрать область на рисунке). 
В тестовых заданиях данной формы необходимо выбрать ответ (ответы) из предложенных вариантов. Ответы 

должны быть однородными, т.е. принадлежать к одному классу, виду и роду. Количество вариантов ответов не менее 3-
х, и не более 7. 

Задания открытой формы служат для определения степени усвоения фактологических событий. 
Соответственно дидактическими единицами являются: понятия, определения, правила, принципы и т.д.  

К заданиям открытой формы относятся:  
–поле ввода (предлагается поле ввода, в которое следует ввести ответ); 
–несколько пропущенных слов (предлагается заполнить пропуски); 
–несколько полей ввода (предлагается ввести несколько значений). 
Задание открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует один (или несколько 

элементов), который (которые) необходимо вписать или ввести с клавиатуры компьютера. В данном тестовом задании 
требуется четкая формулировка, требующая однозначного ответа. Каждое поле ввода соответствует одному слову. 
Количество пропусков (полей ввода) не должно быть больше трех (для тестовых заданий типа «Несколько полей ввода» 
допускается до пяти). Образцовое решение (правильный ответ) должно содержать все возможные варианты ответов 
(синонимичный ряд, цифровая и словесная форма чисел и т.д.). 

Задания на установление соответствия служат для определения степени знания о взаимосвязях и зависимостях 
между компонентами учебной дисциплины.  

Задание имеет вид двух групп элементов (столбцов) и формулировки критерия выбора соответствия. 
Соответствие устанавливается по принципу 1:1. Т.е. одному элементу 1-ой группы (левого столбца) соответствует 
только один элемент 2-ой группы (правого столбца). 

В тестовом задании на упорядочение предлагается установить правильную последовательность предложенных 
объектов (слова, словосочетания, предложения, формулы, рисунки и т. 

 
Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 
Контрольная работа выполняется по вариантам. На бланке указывается факультет, курс, группа, ФИО студента. 

Вопросы строятся на основе тестовых и ситуативных заданий. В тестовых заданиях, выбирается правильный(ые) 
ответ(ы). При решении ситуативных заданий выбирается правильная последовательность действий в рассматриваемой 
ситуации.  

Проверка контрольной работы позволяет выявить и исправить допущенные студентами ошибки, указать, какие 
вопросы дисциплины ими недостаточно усвоены и требуют доработки. Студент должен внимательно ознакомиться с 
письменными замечаниями преподавателя и приступить к их исправлению, для чего еще раз повторить 
соответствующий материал. 

 
Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине 
Изучение дисциплин завершается промежуточной аттестацией – сдачей. Зачет является формой итогового 

контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических занятиях и в процессе самостоятельной 
работы. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они 
не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 
1) самостоятельная работа в течение семестра; 2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету с 
оценкой по темам курса; 3) подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в вопросах к зачету. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем и указана в рабочей программе 
дисциплины. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников, учебных 
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пособий. Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме 
(в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 

Важным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный материал дается в 
систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и 
информацией, которые в силу новизны не вошли в печатные источники. В ходе подготовки к зачету студентам 
необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все необходимые задания, предусмотренные рабочей 
программой дисциплины. 

Зачет принимается лектором по вопросам, охватывающим весь пройденный материал дисциплины. На 
подготовку к зачету отводится время в период зачетно-экзаменационной сессии. На подготовку к ответу по вопросам к 
зачету студенту даётся 1 академический час (45 минут) с момента получения билета. По окончании ответа экзаменатор 
может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Положительным также будет стремление студента 
изложить различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить 
теоретические знания на практике. Результаты зачета объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи 

 
Методические рекомендации по подготовке к зачету 
Студенты сдают зачет в конце теоретического обучения. К зачету допускается студент, выполнивший в полном 

объеме задания, предусмотренные в рабочей программе. В случае пропуска каких-либо видов учебных занятий по 
уважительным или неуважительным причинам студент самостоятельно выполняет и сдает на проверку в письменном 
виде общие или индивидуальные задания, определяемые преподавателем.  

Зачет по теоретическому курсу проходит в письменной форме на основе перечня вопросов, которые отражают 
содержание действующей рабочей программы учебной дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  
- готовиться к зачетув группе (два-три человека);  
- внимательно прочитать вопросы к зачету;  
- составить план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые моменты материала;  
- изучив несколько вопросов, обсудить их с однокурсниками.  
Ответ должен быть аргументированным.  
Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» или «незачтено».  
 
11.7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 
осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 
прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 

− в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
− в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
− методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Индивидуальные задания выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
− письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
− выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
− устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 
обучения может проводиться в несколько этапов. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 
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обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 
для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 
01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме 
печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, 
специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека 
обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 
системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к 
сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 

 
12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
 
а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

О-1  Бурылова Л. А., Колдушко А. А., Кузнецова П. Ю. 
Антикоррупционная политика в системе государственного 
и муниципального управления: Учебное пособие 
Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет, 2017. . — Текст : 
электронный // ЭБС Лань [сайт]. — URL: https:// 
e.lanbook.com/ (дата обращения: 05.06.2023) 

— Текст : электронный // ЭБС Лань [сайт]. — 
URL: https:// e.lanbook.com/ (дата обращения: 
05.06.2023) 
 Да 

 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

Д-1. Антикоррупционная политика [Текст] : юридический 
словарь-справочник / ред.: А. В. Малько, И. Н. Коновалов. 
- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2017. - 272 с. -
 ISBN 978-5-392-24271-9 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Д-2. Василенко  И.  А.  Государственная и муниципальная 
служба: учебник  /И.А. Василенко. - 2-е  изд.,  перераб.  и 
доп. -  М.: Международные отношения, 2017. - 392 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. 

Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru (дата 
обращения: 11.12.2022). 

2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/ (дата обращения: 
11.12.2022). 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 
http://window.edu.ru/  (дата обращения: 11.12.2022). 

4. Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» – URL:http://www.consultant.ru/ (дата 
обращения: 11.06.2023). 

5. Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. Кафедра Менеджмент. Направление подготовки 
«Менеджмент». Противодействие экстремизму, терроризму и коррупции URL: 
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=396 (дата обращения: 11.06.2023). 

6. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического 
университета им. Д.И. Менделеева. URL: 
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS (дата 
обращения: 11.06.2023). 

7. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/ (дата обращения: 
11.06.2023). 

 

http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://www.intuit.ru/
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8. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 
Договор № 33.03-Р-3.1-5182/2022 от 26.09.2022г. 
ИКЗ: 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244 
Договор № 33.03-Л-3.1-5181/2022 от 26.09.2022г. 
ИКЗ : 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244 
Срок действия с 26.09.2022г. по 25.09.2023г. 
  
9. Образовательная платформа «Юрайт» 
Договор 33.03-Л-3.1-6138/2023 от 24.04.2023г., 
срок действия с 20.04.2023 по 19.04.2024г. 
Доступ только для зарегистрированных пользователей. 
  
10. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM» 
Договор № 48 эбс/33.03-Р-3.1-4378/2022 от 06.04.2022г. 
ИКЗ 221770707263777070100100090015814244 
Срок действия с 06.04.2022 по 05.04.2023г. 
Доступ только для зарегистрированных читателей 
   
11. ЭБС «Консультант студента»  
договор № 818КС/01-2023/33.02-Л-3.1-6152/2023 от 26.04.2023г.  
Срок действия с 26.04.2023г. по 25.04.2024г.  

 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
Лекционная 
аудитория  

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 213-а). 

приспособлено* 

Аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 213-а). 

приспособлено* 

Аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 
обучающихся 

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 213-а). 

приспособлено* 

Аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 213-а). 

приспособлено* 

Аудитория для 
самостоятельной 
работы студентов 
(ауд. 213-а) 

Учебная мебель. 
Компьютеры в сборке (2 шт.) с возможностью просмотра 
видеоматериалов и презентаций, доступом к сети «Интернет», 
электронным образовательным и информационным ресурсам, 
базе данных электронного каталога НИ РХТУ, системе 
управления учебными курсами Moodle. 
Принтер 

приспособлено* 

* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить 
лекционные занятия и занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных корпусов. Возле входных дверей 
в учебные корпуса установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. 
Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
Программное обеспечение 
 

https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
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1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools 
for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the 
branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в рамках 
подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The 
Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал 

к разделам лекционного курса;  
Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в электронном виде; 

справочные материалы в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий 
 
 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел дисциплины Основные показатели оценки Формы и 
методы 

контроля и 
оценки* 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки очно-

заочной 
формы 

обучения * 
Раздел 1. Терроризм, экстремизм, 
коррупция как социально-
политические явления 

Знать: 
- основные нормативные акты о 
противодействии коррупции, 
- сущность и характеристики 
коррупционного поведения, причины его 
появления и формы его проявления в 
различных сферах общественной жизни  
Уметь: 
- анализировать нормативные акты о 
противодействии коррупции,  
- оценивать условия и последствия 
совершения коррупционных деяний  
Владеть: 

- навыками профилактики 
коррупционных правонарушений 

Т1 
 

 

Понятие и сущность терроризма, 
экстремизма 
Терроризм как социально-
политическое и правовое явление 
Сущность и основные признаки 
коррупции 
Виды коррупции 

Раздел 2. Законодательство о 
противодействии экстремисткой, 
террористической и 
коррупционной  деятельности 

Знать: 
- существующие в обществе способы 
формирования нетерпимости к 
коррупционному поведению  
Уметь: 
- предлагать способы формирования в 
обществе стойкой позиции, связанной с 
непримиримостью к коррупционному 
поведению  
- занимать гражданскую позицию 
неприятия коррупционных преступлений  
Владеть: 
-пониманием социальных, правовых, 

СР№1 Т1 

Правовые основы противодействия 
терроризму и экстремизму в 
Российской Федерации 
Международно-правовые аспекты 
противодействия экстремизму, 
терроризму 
Нормативно-правовое 
регулирование антикоррупционной 
деятельности в РФ 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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Международное сотрудничество в 
области противодействия 
коррупции 

этических последствий коррупционных 
действий 

Раздел 3. Уголовная и 
административная 
ответственность за преступления 
и правонарушения 
экстремистского, 
террористического и 
коррупционного характера 

 
Знать: 
- организационные основы 
противодействия коррупции 
Уметь: 
- давать оценку ситуациям, связанным с 
коррупционным поведением  
Владеть: 
- навыками использования различных форм 
противодействия коррупции 

 
СР№1 

 

Правовые основы борьбы с 
терроризмом и экстремизмом в 
Российской Федерации 
Виды ответственности за 
коррупционные правонарушения   
Раздел 4. Организационные 
основы противодействия 
экстремизму, терроризму и 
коррупции на современном этапе 

Знать: 
- способы противодействия различным 
проявлениям коррупционного поведения  
Уметь: 
- противодействовать различным 
проявлениям коррупционного поведения  
Владеть: 

- навыками антикоррупционного 
анализа управленческих решений 

Т2 Т2 

Организация борьбы с 
терроризмом и экстремизмом на 
современном этапе в Российской 
Федерации 
Построение эффективной системы 
антикоррупционного комплаенса 
 
*уо – оценка при устном опросе 
Т – оценка за выполнение теста 
СР – выполнение и защита самостоятельной работы 
КР – оценка за контрольную работу 
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Приложение 1 
  

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Противодействие экстремизму, терроризму и коррупции 
 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 3/ 108 (очная форма обучения) и  4 / 144 (очно-заочная форма обучения). 
Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре (очная форма 
обучения)  и на 5 курсе в 9 семестре (заочная форма обучения). 
 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Противодействие экстремизму, терроризму и коррупции» относится к обязательной части 
блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 3 семестре, на 2 курсе (очная форма 
обучения)  и на 5 курсе в 9 семестре (заочная форма обучения). 
Для изучения дисциплины требуются знания и навыки студентов по дисциплинам «История России», 
«Философия», «Основы права», обладание компетенциями в области естествознания в объеме программы 
средней школы. 
Знания по дисциплине «Противодействие экстремизму, терроризму и коррупции» могут использоваться во 
всех последующих курсах. 
 
3 Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся высокого уровня правовой культуры и 
профессионального правосознания, развитие мотивации к антикоррупционному поведению, 
профессионально-компетентностная подготовка обучающихся, включающая расширение и углубление 
знаний о коррупционных правонарушениях, применении мер по предупреждению коррупции и борьбы с 
ней, приобретение необходимых умений и навыков в сфере противодействия коррупции. 
Задачами преподавания дисциплины являются: 
- формирование целостного представления и понимания системы антикоррупционного законодательства и 
политики государства в целом, ее предмета, то есть тех общественных отношений, в правовом 
регулировании которых должны применяться нормы антикоррупционного законодательства, что является 
важной задачей для будущей успешной практической деятельности специалиста в сфере сервиса;  
- изучение проблем антикоррупционной деятельности, существующих на данном этапе развития общества;  
- приобретение профессиональных навыков для применения норм законодательства по вопросам 
противодействия коррупции, работы с нормативными правовыми актами, решения правовых проблем, 
возникающих в процессе организации работы по противодействию коррупции. 

 
4 Содержание дисциплины  

Раздел 1. Терроризм, экстремизм, коррупция как социально-политические явления. 
Раздел 2. Законодательство о противодействии экстремисткой, террористической и коррупционной  

деятельности. 
Раздел 3. Уголовная и административная ответственность за преступления и правонарушения 

экстремистского, террористического и коррупционного характера. 
Раздел 4. Организационные основы противодействия экстремизму, терроризму и коррупции на 

современном этапе. 
 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом 
обучения по дисциплине:  

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 
(результаты 

освоения ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора 
достижения 

компетенции, 
закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

УК-10 Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
проявлениям 
экстремизма, 
терроризма, 
коррупционному 

УК-10.1 Анализирует 
действующие 
правовые нормы, 
обеспечивающие 
противодействие 
экстремизму, 
терроризму и 
коррупции в 

Знать: 
- основные нормативные акты о 
противодействии коррупции, 
- сущность и характеристики 
коррупционного поведения, причины его 
появления и формы его проявления в 
различных сферах общественной жизни  
Уметь: 
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поведению и 
противодействовать 
им в 
профессиональной 
деятельности 

профессиональной 
деятельности. 

- анализировать нормативные акты о 
противодействии коррупции,  
- оценивать условия и последствия 
совершения коррупционных деяний  
Владеть: 
- навыками профилактики коррупционных 
правонарушений 

УК-10.2 Формулирует 
гражданскую 
позицию нетерпимого 
отношения к 
экстремизму, 
терроризму и 
коррупционному 
поведению. 

Знать: 
- существующие в обществе способы 
формирования нетерпимости к 
коррупционному поведению  
Уметь: 
- предлагать способы формирования в 
обществе стойкой позиции, связанной с 
непримиримостью к коррупционному 
поведению  
- занимать гражданскую позицию неприятия 
коррупционных преступлений  
Владеть: 
-пониманием социальных, правовых, 
этических последствий коррупционных 
действий 

УК-10.3 Соблюдает 
правила 
общественного 
взаимодействия на 
основе нетерпимого 
отношения к 
экстремизму, 
терроризму и 
коррупции. 

Знать: 
- организационные основы противодействия 
коррупции 
Уметь: 
- давать оценку ситуациям, связанным с 
коррупционным поведением  
Владеть: 
- навыками использования различных форм 
противодействия коррупции 

УК-10.4 Организует 
свою 
профессиональную 
деятельность, 
исключая любые 
экстремистские, 
террористические и 
коррупционные 
проявления. 

Знать: 
- способы противодействия различным 
проявлениям коррупционного поведения  
Уметь: 
- противодействовать различным 
проявлениям коррупционного поведения  
Владеть: 
- навыками антикоррупционного анализа 
управленческих решений 

 
 
6. Виды учебной работы и их объем 

Очная форма обучения: дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме 

практической подготовки,  
з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81    
Контактная работа - аудиторные занятия: 1,78 64,2 48,1    
Лекции 0,88 32 24    
Практические занятия 0,88 32 24    
Лабораторные работы - - -    
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,2 0,1    
Контактная работа - промежуточная аттестация - - -    
Самостоятельная работа: 1,2 43,8 33    
Самостоятельное изучение дисциплины 1,2 43,8 33    
Форма (ы) контроля: Зачет 

 
Заочная форма обучения: дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре 

Вид учебной работы Объем в том числе в форме 
практической 
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подготовки 

з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 
Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 0 0 0 
Контактная работа - аудиторные занятия: 0,34 12,2 9,2 0   0 
Лекции 0,17 6 4,5 0   0 
Практические занятия 0,2 6 4,5       
Лабораторные работы 0,0   0       
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,2 0,2       
Контактная работа - промежуточная 
аттестация 0,00   0       

Самостоятельная работа: 3,6 128 96,0       
Самостоятельное изучение дисциплины 3,6 128 96,0       
Форма (ы) контроля: Зачет 
Подготовка к экзамену 0,1 3,8 2,9       
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 
− Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

− Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 43.03.01 Сервис (ФГОС ВО) (ФГОС 3++), утвержденного 
приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 8 июня 2017 г. № 
514 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2017 г. № 47236); 

− Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный №59778); 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 
(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № 
АК-44/05вн) 

− Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
− Положение о Новомосковском институте (филиале) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»; 

− Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ 
им. Д.И. Менделеева. 

− Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Новомосковском институте РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета Новомосковского института РХТУ 
им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

− Положения об электронной информационно-образовательной среде 
Новомосковского института (филиала) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический 
университет имени Д.И. Менделеева» 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 43.03.01 
Сервис (ФГОС ВО) (ФГОС 3++), утвержденного приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 8 июня 2017 г. № 514 (Зарегистрировано в Минюсте 
России 29.06.2017 г. № 47236); (ФГОС ВО), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ 
РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой 
«Менеджмент» Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе. 
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
 



3 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины «Профессиональная этика и этикет» является формирование у 

студентов знаний об основных положениях современного этикета и делового протокола, а также 
этических и эстетических аспектах культуры сервиса, реализуемых при выполнении 
профессиональных обязанностей по обслуживанию клиентов.  

Задачами преподавания дисциплины являются:  
- приобретение знаний об этических принципах, правилах и нормах поведения в 

профессиональной деятельности; 
- приобретение знаний, необходимых для понимания роли психологических процессов при 

деловом общении и их влиянии на конечный результат; 
- формирование и развитие умений самостоятельно строить систему служебных 

взаимоотношений, вести деловую беседу, разбираться в вопросах управленческой этики; 
- формирование и развитие умений, а также соответствующих психологических и 

нравственных качеств деловых людей, необходимых в их профессиональной деятельности; 
- приобретение и формирование коммуникативных навыков, необходимых в сфере бизнеса и 

услуг. 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Профессиональная этика и этикет» относится к обязательной части блока 1 

Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 5 семестре, на 3 курсе (очная форма) 
и в 8 семестре, на 4 курсе (заочная форма). 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции полученные студентами в ходе 
освоения следующих дисциплин: «Деловые коммуникации». 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения 
 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 
(результаты 

освоения ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора достижения 

компетенции, закрепленного  
за дисциплиной 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

УК-4 Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и 
письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.1  
Выбирает стиль общения на 
государственном языке РФ и 
иностранном языке в 
зависимости от цели и 
условий партнерства; 
адаптирует речь, стиль 
общения и язык жестов к 
ситуациям взаимодействия 
УК-4.4 
Представляет свою точку 
зрения при деловом общении 
и в публичных выступлениях 

Знать: 
- основные понятия об этике как 
науке и явлении духовной культуры; 
- основные механизмы этики 
делового общения; 
- особенности профессиональных 
коммуникаций; 
- нормы поведения, способствующие 
развитию сотрудничества; 
- особенности использования 
этических норм взаимодействия с 
руководством; 
- правила конструктивной критики и 
принципы восприятия критики; 
- этические нормы поведения в 
процессе ведения переговоров. 
Уметь: 
- анализировать деловые ситуации и 
эффективно воздействовать на них; 
- самостоятельно строить систему 
служебных взаимоотношений; 
- вести деловую беседу; 
- разбираться в вопросах 
управленческой этики; 
- использовать приемы речевого 
воздействия. 
Владеть: 
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- навыками этикетного общения; 
- навыками выражения своих мыслей 
и мнения в межличностном и 
деловом общении; 
-  навыками учета личностных и 
ситуативных особенностей для 
продуктивного общения в  
профессиональной сфере; 
- использованием профессиональных 
и деловых качеств для получения 
максимальной прибыли; 
- формированием «положительного 
образа» специалиста и человека  
сфере деловых отношений. 

 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час или 2 зачетные единицы (з.е). (1 з.е. 

равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам в соответствии с требованиями 
локального нормативного акта Института).  

Очная форма - Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре 

Вид учебной работы 
Объем, акад. ч. 

в том числе в 
форме 

практической 
подготовки, 

акад. ч. 
з.е. акад. 

ч 
астр. 

ч. 

   Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54 - 

Контактная работа обучающегося с педагогическими 
работниками (всего) 0,95 34,2 25,65 

- 
Контактная работа - аудиторные занятия: 0,94 34 25,5 - 
В том числе:    - 
Лекции 0,44 16 13,5 - 
Практические занятия  0,5 18 25,5 - 
Контактная самостоятельная работа 

     
    

- - - - 
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,2 0,15 - 
Самостоятельная работа (всего): 1,05 37,8 28,35 - 
в том числе:     
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 0,94 34 25,5 - 
Самостоятельная работа (подготовка к зачету) 0,11 3,8 2,85  
Форма(ы) контроля: зачет 

 
Заочная форма - Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре 

Вид учебной работы 
Объем, акад. ч. 

в том числе в 
форме 

практической 
подготовки, 

акад. ч. 
з.е. акад. 

ч 
астр. 

ч. 

   Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54 - 

Контактная работа обучающегося с педагогическими 
работниками (всего) 0,23 8,2 6,15 

- 
Контактная работа - аудиторные занятия: 0,22 8 6 - 
В том числе:    - 
Лекции 0,11 4 3 - 
Практические занятия  0,11 4 3 - 
Контактная самостоятельная работа 

     
    

- - - - 
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,2 0,15 - 
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Самостоятельная работа (всего): 1,67 60 45 - 
в том числе:     
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 1,11 40 30 - 
Контрольная работа 0,56 20 15  
Форма(ы) контроля: зачет 
Подготовка к зачету 0,1 3,8 2,85 - 

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий  

 
Очная форма 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лекци
и 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лаб. 
работы 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Сам. 
работа 

1 Раздел 1. Этика как наука и 
явление духовной культуры 

8 
 

2 
 

2 
 -  

4 

2 Раздел 2. Этика сферы 
бизнеса и услуг. Этика 
партнерских отношений 

9 
 

2 
 

2 
 -  

5 

3 Раздел 3. Управленческая 
этика. Нравственные 
эталоны     и    образцы    
поведения руководителя 

8 

 

2 

 

2 

 -  

4 

4 Раздел 4. Этикет   как   
социальное   явление. 
История мирового этикета.   
Современный этикет. 
Этикет делового человека. 
Значение и основы 
делового этикета 

10 

 

2 

 

4 

 -  

4 

5 Раздел 5. Этикет         
приветствий          и 
представлений. Имидж  
делового человека 

9 

 

2 

 

2 

 -  

5 

6 Раздел 6. Деловые   
контакты   и   этикет. 
Правила ведения 
переговоров 

8 

 

2 

 

2 

 -  

4 

7 Раздел 7. Этические нормы  
телефонного разговора 

8 
 

2 
 

2 
 -  

4 

8 Раздел 8. Эпистолярный 
этикет 

8 
 

2 
 

2 
 -  

4 

 Подготовка к зачету 3,8  -  -  -  3,8 
 Контактная работа - 

промежуточная аттестация 0,2         

 ИТОГО 72  16  18  -  38 
 

Заочная форма  
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

Лекци
и 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

Лаб. 
работы 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

Сам. 
работа 
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наличии) наличии) наличии) наличии) 
1 Раздел 1. Этика как наука и 

явление духовной культуры 
6 

 
1 

 
- 

 -  
5 

2 Раздел 2. Этика сферы 
бизнеса и услуг. Этика 
партнерских отношений 

6 
 

1 
 

- 
 -  

5 

3 Раздел 3. Управленческая 
этика. Нравственные 
эталоны     и    образцы    
поведения руководителя 

6 

 

1 

 

- 

 -  

5 

4 Раздел 4. Этикет   как   
социальное   явление. 
История мирового этикета.   
Современный этикет. 
Этикет делового человека. 
Значение и основы 
делового этикета 

6 

 

- 

 

1 

 -  

5 

5 Раздел 5. Этикет         
приветствий          и 
представлений. Имидж  
делового человека 

6 

 

- 

 

1 

 -  

5 

6 Раздел 6. Деловые   
контакты   и   этикет. 
Правила ведения 
переговоров 

6 

 

- 

 

1 

 -  

5 

7 Раздел 7. Этические нормы  
телефонного разговора 

6 
 

1 
 

- 
 -  

5 

8 Раздел 8. Эпистолярный 
этикет 

6 
 

- 
 

1 
 -  

5 

 Контрольная работа 20        20 
 Контактная работа - 

промежуточная аттестация 0,2         

 Подготовка к зачету 3,8  -  -  -  - 
 ИТОГО 72  4  4  -  60 

 
6.2 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
раздел
а 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1 Этика как наука и явление 
духовной культуры 

Предмет, специфика и задачи этики. Этические нормы как одни 
из главных регуляторов человеческого общения. Основные 
механизмы этики делового общения. Содержание и предмет 
профессиональной этики. 

2 Этика сферы бизнеса и услуг. 
Этика партнерских отношений 

Понятие этики в бизнесе. Структура этики бизнеса. Соблюдение 
этических норм как необходимое условие эффективности 
производства. Этика как инструмент укрепления деловых связей 
в бизнесе. Содержание этических кодексов организации. Типы 
корпоративной морали. Нормы поведения, способствующие 
развитию сотрудничества. Этика делового общения «по 
горизонтали». Соблюдение этических норм как показатель 
эффективности групповой деятельности. 

3 Управленческая этика. 
Нравственные эталоны     и    
образцы    поведения 
руководителя 

Понятие управленческой этики. Особенности использования 
этических норм взаимодействия с руководством. Этика делового 
общения «сверху-вниз». Этика делового общения «снизу-вверх». 
Специфика этических норм взаимоотношений с «трудным» 
руководителем. Правила конструктивной критики и принципы 
восприятия критики. Виды и формы делового общения. Стили, 
использующиеся в деловом общении. Методы  воздействия в 
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деловом общении. 
4 Этикет   как   социальное   

явление. История мирового 
этикета.   Современный этикет. 
Этикет делового человека. 
Значение и основы делового 
этикета 

Понятие и сущность этикета. История происхождения термина. 
Зарождение и развитие европейского этикета. Специфика 
российского этикета. Особенности современного этикета. 
Понятие делового этикета. Основные принципы и правила 
делового этикета. Особенности национального делового этикета. 

5 Этикет         приветствий          и 
представлений. Имидж  
делового человека 

Основные правила, определяющие этические нормы приветствия. 
Порядок представлений и знакомств. Общие требования, 
предъявляемые к внешнему виду делового человека. Создание 
имиджа.  

6 Деловые   контакты   и   этикет. 
Правила ведения переговоров 

Этикет деловой беседы. Правила вербального этикета. 
Проведение переговоров с деловыми партнерами. Понятие и 
сущность служебных совещаний. Организация служебных 
(деловых) совещаний. 

7 Этические нормы  телефонного 
разговора 

Специфика делового телефонного разговора. Подготовка к 
деловой беседе по телефону. Основные этические нормы 
поведения, связанные с необходимостью эффективно принять и 
передать информацию в процессе телефонного разговора. 

8 Эпистолярный этикет Правила деловой переписки. Виды деловой корреспонденции. 
Виды деловых писем. Телекс. Телефакс. Электронная почта. 
Визитная карточка делового человека. 

9 Этика как наука и явление 
духовной культуры 

Предмет, специфика и задачи этики. Этические нормы как одни 
из главных регуляторов человеческого общения. Основные 
механизмы этики делового общения. Содержание и предмет 
профессиональной этики. 

 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Код 
компе
тенци

и 

Содержани
е 

компетенци
и 

(результаты 
освоения 
ОПОП) 

Код и 
наименование  

индикатора 
достижения 

компетенции, 
закрепленного  

за дисциплиной 

Перечень 
планируемых 

результатов обучения 
по дисциплине Ра

зд
ел

 1
 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

Ра
зд

ел
 4

 

Ра
зд

ел
 5

 

Ра
зд

ел
 6

 

Ра
зд

ел
 7

 
Ра

зд
ел

 8
 

Ра
зд

ел
 9

 

УК-4 Способен 
осуществля
ть деловую 
коммуника
цию в 
устной и 
письменной 
формах на 
государстве
нном языке 
Российской 
Федерации 
и 
иностранно
м(ых) 
языке(ах) 

УК-4.1  
Выбирает стиль 
общения на 
государственно
м языке РФ и 
иностранном 
языке в 
зависимости от 
цели и условий 
партнерства; 
адаптирует речь, 
стиль общения и 
язык жестов к 
ситуациям 
взаимодействия 
УК-4.4 
Представляет 
свою точку 
зрения при 
деловом 
общении и в 
публичных 
выступлениях 

Знать: 
- основные понятия 
об этике как науке и 
явлении духовной 
культуры; 
- основные 
механизмы этики 
делового общения; 
- особенности 
профессиональных 
коммуникаций; 
- нормы поведения, 
способствующие 
развитию 
сотрудничества; 
- особенности 
использования 
этических норм 
взаимодействия с 
руководством; 
- правила 
конструктивной 
критики и принципы 
восприятия критики; 
- этические нормы 

+ + + + + + + + + 
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поведения в процессе 
ведения переговоров. 

Уметь: 
- анализировать 
деловые ситуации и 
эффективно 
воздействовать на 
них; 
- самостоятельно 
строить систему 
служебных 
взаимоотношений; 
- вести деловую 
беседу; 
- разбираться в 
вопросах 
управленческой 
этики; 
- использовать 
приемы речевого 
воздействия. 

  + + + + + + + 

Владеть: 
- навыками 
этикетного общения; 
- навыками 
выражения своих 
мыслей и мнения в 
межличностном и 
деловом общении; 
-  навыками учета 
личностных и 
ситуативных 
особенностей для 
продуктивного 
общения в  
профессиональной 
сфере; 
- использованием 
профессиональных и 
деловых качеств для 
получения 
максимальной 
прибыли; 
- формированием 
«положительного 
образа» специалиста 
и человека  сфере 
деловых отношений. 

     + + + + 

 
8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 
8.1. Практические занятия 
Темы практических занятий по дисциплине 

Очная форма 
 

№ п/п № раздела 
дисциплины Тематика лабораторных занятий  Трудоемкость 

час. 
1 1 Этика как наука и явление духовной культуры 2 
2 2 Этика сферы бизнеса и услуг. Этика партнерских отношений 2 
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3 3 Управленческая этика. Нравственные эталоны     и    образцы    
поведения руководителя 2 

4 4 Этикет   как   социальное   явление. История мирового этикета.   
Современный этикет.  2 

5 5 Этикет делового человека. Значение и основы делового этикета  
Контрольная работа по разделам 1-4. 2 

6 6 Этикет         приветствий          и представлений. Имидж  делового 
человека 2 

7 7 Деловые   контакты   и   этикет. Правила ведения переговоров 2 
8 8 Этические нормы  телефонного разговора 2 

9 9 Эпистолярный этикет 
Бланковое тестирование 2 

 
Заочная форма  

№ п/п № раздела 
дисциплины Тематика лабораторных занятий  Трудоемкость 

час. 

1 4 
Этикет   как   социальное   явление. История мирового этикета.   
Современный этикет. Этикет делового человека. Значение и основы 
делового этикета  

1 

2 5 Этикет         приветствий          и представлений. Имидж  делового 
человека 1 

3 6 Деловые   контакты   и   этикет. Правила ведения переговоров 1 

4 8 Эпистолярный этикет  
Бланковое тестирование 1 

 
8.2. Лабораторные занятия 
 
Лабораторные занятия не предусмотрены 
 
8.3. Курсовые работы  
Курсовые работы не предусмотрены. 
 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в базах Web of Science, 
Scopus, РИНЦ; 

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к выполнению тестов и контрольных работ по материалу лекционного курса; 
- подготовку к сдаче экзамена по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 
пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 
сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 
источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 
библиографических данных источника. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, 
являющегося неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины 

 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. 

Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. 
Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной 
работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
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Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего 
профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) 
(далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 
промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным 
актом НИ РХТУ. 
 

11.1. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 
представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии 
используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 
образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 
образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной 
работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных 
лекций, групповых дискуссий), в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 
выпускников и потребностей работодателей. 

 
11.2. Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 

(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 

затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
 
11.3. Занятия семинарского типа 
Занятия семинарского типа (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и 
охватывают все основные разделы дисциплины. 

 
Практические занятия 
Основной формой проведения практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и 

сложных вопросов по отдельным темам, а также разбор примеров и ситуаций при контактной работе. В 
обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 
соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность студентов на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
• участие в дискуссиях и беседах. 
Участие в дискуссиях и оппонирование проверяют степень владения теоретическим материалом, а 

также корректность и строгость рассуждений. 
В ходе практических занятий проводится текущий контроль в форме устных опросов, выступления 

с докладами, бланкового тестирования, выполнение контрольной работы. 
 
11.4. Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и 

вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
− повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом 

рекомендованной по данной теме литературы; 
− изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации 

и конспекты наиболее важных моментов; 
− самостоятельно выполнить задания по внеаудиторной СРС (при их наличии); 
− использовать для самопроверки материала оценочные средства, указанные в разделе 10.4. 
− Критерии оценивания заданий по внеаудиторной СРС указаны в разделе 10.1. 

 
11.5. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1 Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и 
методами науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач.  

2 Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые 
качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, 
преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому 
времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 

3 Обучение должно быть не пассивным (сообщить студентам некоторый объем информации, 
рассказать, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении 
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материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться 
через глубокое понимание.  

4 Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5 Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной 

требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, 
похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен 
быть для студентов доступным.  

6 Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 
организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7 Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у 
студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической 
основы для изучения профильных дисциплин.  

8 С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется 
при проведении лекционных, практических занятий использовать современные технические средства 
обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия, тестирование. 

9 Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного 
изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию об 
использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, учебно-методических пособиях, наличии 
Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать бланковое тестирование, контрольные работы. 

Организация лекционных занятий 

Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 
материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим 
дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности 

студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной 

деятельностью студентов. 
Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической 

практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре 
процесса обучения. 

При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. 
Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация практических занятий 

Цель практических занятий – углубление, расширение, детализация знаний, полученных на лекциях 
в обобщенной форме, содействие выработке умений использовать теоретический материал для решения 
практических задач в области изучаемой дисциплины и навыков, необходимых для формирования 
компетенций по дисциплине. 

Следует организовывать практическое занятие так, чтобы студенты постоянно ощущали рост 
сложности выполняемых заданий, испытывали положительные эмоции от переживания собственного успеха 
в учении, были заняты напряженной творческой работой, поисками правильных и точных решений. 
Большое значение имеют индивидуальный подход и продуктивное педагогическое общение. Обучаемые 
должны получить возможность раскрыть и проявить свои способности, свой личностный потенциал. 
Поэтому при разработке заданий и плана занятий преподаватель должен учитывать уровень подготовки и 
интересы каждого студента группы, выступая в роли консультанта и не подавляя самостоятельности и 
инициативы студентов. 

Управление группой должно обеспечивать: быстрый контакт со студентами, уверенное (но 
подтверждаемое высоким интеллектом и способностью ответить на любой вопрос) поведение в группе, 
разумное и справедливое взаимодействие со студентами. 

Необходимо планировать и осуществлять на практических занятиях разбор жизненных ситуаций, 
базирующихся на узловых вопросах теоретического материала и непосредственно связанных с 
практическими задачами и изучаемой дисциплины и направления обучения студентов. Особое внимание 
необходимо обращать на ситуации, которые будут иметь в дальнейшем широкое использование (при 
выполнении контрольной работы, тестировании). 

 
11.6. Методические указания для студентов 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 
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Самостоятельная работа студентов (СРС) – это деятельность учащихся, которую они совершают без 
непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь сформировавшимися ранее представлениями о 
порядке и правильности выполнения операций. Цель СРС в процессе обучения заключается, как в усвоении знаний, так 
и в формировании умений и навыков по их использованию в новых условиях на новом учебном материале. 
Самостоятельная работа призвана обеспечивать возможность осуществления студентами самостоятельной 
познавательной деятельности в обучении, и является видом учебного труда, способствующего формированию у 
студентов самостоятельности. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые 
ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. 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.  

Студентам следует:  
- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой дисциплины;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать 

на семинарах и консультациях неясные вопросы;  
- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к подготовке реферата, эссе, 

контрольной работы, творческих заданий и пр.). 
Кроме того, для расширения и углубления знаний по данной дисциплине целесообразно использовать: 

библиотеку диссертаций; научные публикации в тематических журналах; полнотекстовые базы данных библиотеки; 
имеющиеся в библиотеке ВУЗа и региона, публикаций на электронных и бумажных носителях. 

По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 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. Задавать преподавателю уточняющие 
вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

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. 

Работая над конспектом лекций, 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 

 
По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 
трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 
с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 
основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 
системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 
Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 
содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 
Методические указания по решению тестовых заданий 
Тест – это объективное стандартизированное измерение, поддающееся количественной оценке, статистической 

обработке и сравнительному анализу. Тест состоит из конечного множества тестовых заданий, которые предъявляются в 
течение установленного промежутка времени в последовательности, определяемой алгоритмом тестирующей 
программы.  

В базе тестовых заданий используются следующие формы тестовых заданий: задания открытой формы, 
задания закрытой формы, задания на установление соответствия, задания на установление правильной 
последовательности. 

К заданиям закрытой формы относятся задания следующих типов:  
–один из многих (предлагается выбрать один вариант ответа из предложенных); 
–многие из многих (предлагается выбрать несколько вариантов ответа из предложенных); 
–область на рисунке (предлагается выбрать область на рисунке). 
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В тестовых заданиях данной формы необходимо выбрать ответ (ответы) из предложенных вариантов. Ответы 
должны быть однородными, т.е. принадлежать к одному классу, виду и роду. Количество вариантов ответов не менее 3-
х, и не более 7. 

Задания открытой формы служат для определения степени усвоения фактологических событий. 
Соответственно дидактическими единицами являются: понятия, определения, правила, принципы и т.д.  

К заданиям открытой формы относятся:  
–поле ввода (предлагается поле ввода, в которое следует ввести ответ); 
–несколько пропущенных слов (предлагается заполнить пропуски); 
–несколько полей ввода (предлагается ввести несколько значений). 
Задание открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует один (или несколько 

элементов), который (которые) необходимо вписать или ввести с клавиатуры компьютера. В данном тестовом задании 
требуется четкая формулировка, требующая однозначного ответа. Каждое поле ввода соответствует одному слову. 
Количество пропусков (полей ввода) не должно быть больше трех (для тестовых заданий типа «Несколько полей ввода» 
допускается до пяти). Образцовое решение (правильный ответ) должно содержать все возможные варианты ответов 
(синонимичный ряд, цифровая и словесная форма чисел и т.д.). 

Задания на установление соответствия служат для определения степени знания о взаимосвязях и зависимостях 
между компонентами учебной дисциплины.  

Задание имеет вид двух групп элементов (столбцов) и формулировки критерия выбора соответствия. 
Соответствие устанавливается по принципу 1:1. Т.е. одному элементу 1-ой группы (левого столбца) соответствует 
только один элемент 2-ой группы (правого столбца). 

В тестовом задании на упорядочение предлагается установить правильную последовательность предложенных 
объектов (слова, словосочетания, предложения, формулы, рисунки и т. 

 
Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 
Контрольная работа выполняется по вариантам. На бланке указывается факультет, курс, группа, ФИО студента. 

Вопросы строятся на основе тестовых и ситуативных заданий. В тестовых заданиях, выбирается правильный(ые) 
ответ(ы). При решении ситуативных заданий выбирается правильная последовательность действий в рассматриваемой 
ситуации.  

Проверка контрольной работы позволяет выявить и исправить допущенные студентами ошибки, указать, какие 
вопросы дисциплины ими недостаточно усвоены и требуют доработки. Студент должен внимательно ознакомиться с 
письменными замечаниями преподавателя и приступить к их исправлению, для чего еще раз повторить 
соответствующий материал. 

 
Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине 
Изучение дисциплин завершается промежуточной аттестацией – сдачей. Зачет является формой итогового 

контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических занятиях и в процессе самостоятельной 
работы. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они 
не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 
1) самостоятельная работа в течение семестра; 2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету с 
оценкой по темам курса; 3) подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в вопросах к зачету. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем и указана в рабочей программе 
дисциплины. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников, учебных 
пособий. Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме 
(в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 

Важным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный материал дается в 
систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и 
информацией, которые в силу новизны не вошли в печатные источники. В ходе подготовки к зачету студентам 
необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все необходимые задания, предусмотренные рабочей 
программой дисциплины. 

Зачет принимается лектором по вопросам, охватывающим весь пройденный материал дисциплины. На 
подготовку к зачету отводится время в период зачетно-экзаменационной сессии. На подготовку к ответу по вопросам к 
зачету студенту даётся 1 академический час (45 минут) с момента получения билета. По окончании ответа экзаменатор 
может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Положительным также будет стремление студента 
изложить различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить 
теоретические знания на практике. Результаты зачета объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи 

 
Методические рекомендации по подготовке к зачету (экзамену) 
Студенты сдают зачеты (экзамены) в конце теоретического обучения. К зачету (экзамену) допускается студент, 

выполнивший в полном объеме задания, предусмотренные в рабочей программе. В случае пропуска каких-либо видов 
учебных занятий по уважительным или неуважительным причинам студент самостоятельно выполняет и сдает на 
проверку в письменном виде общие или индивидуальные задания, определяемые преподавателем.  

Зачет (экзамен) по теоретическому курсу проходит в устной или письменной форме (определяется 
преподавателем) на основе перечня вопросов, которые отражают содержание действующей рабочей программы учебной 
дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  
- готовиться к зачету (экзамену) в группе (два-три человека);  
- внимательно прочитать вопросы к зачету (экзамену);  
- составить план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые моменты материала;  
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- изучив несколько вопросов, обсудить их с однокурсниками.  
Ответ должен быть аргументированным.  
Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» или «незачтено». Результаты сдачи экзаменов 

оцениваются отметкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

По подготовке к практическим занятиям 

Цель практических занятий – углубление, расширение, детализация знаний, полученных на лекциях 
в обобщенной форме, содействие выработке умений использовать теоретический материал для решения 
практических задач в области изучаемой дисциплины и навыков, необходимых для формирования 
компетенций по дисциплине. 

Студентам следует:  
- проводить предварительную подготовку к практическому занятию, просматривая конспекты 

лекций, рекомендованную литературу, Интернет-ресурсы; 
- приносить с собой рекомендованную преподавателем к конкретному занятию литературу;  
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в ходе 

самостоятельной работы;  
- соотносить теоретический материал с современным состоянием дел, так как в содержании 

предмета могут появиться изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;  
- доводить каждое задание до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных 

расчетов (анализов, ситуаций); 
- в случае затруднений обращаться к преподавателю; 
- в ходе устного опроса не отвлекаться, давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. 
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), или не выполнившим рассматриваемые 

на занятии задания, рекомендуется не позже чем в двухнедельный срок явиться на консультацию к 
преподавателю и отчитаться по теме занятия. 

 
11.7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 
осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 
прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 

− в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
− в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
− методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Индивидуальные задания выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
− письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
− выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
− устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 
обучения может проводиться в несколько этапов. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 
обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 
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для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 
01.03.2023 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме 
печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, 
специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека 
обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 
системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к 
сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 

12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

О-1. Дзялошинский, И. М. Деловые 
коммуникации. Теория и практика: учебник 
для бакалавров / И. М. Дзялошинский, М. А. 
Пильгун. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 
433 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

Д-1. Гордова Э. Е. Философское исследование 
этических отношений в бизнесе // ГОУ ВПО 
«РХТУ им. Д. И. Менделеева», 
Новомосковский институт (филиал). - 
Новомосковск, 2011. 176 с. 

Библиотека НИ РХТУ 

Да 

Д-2. Профессиональная этика и этикет: 
исторический генезис, общетеоретические и 
категориальные основы дисциплины: Учебное  
пособие  для  бакалавров  всех  направлений  и   
форм обучения.  Сост.:  Бирюкова Э.А.,  
Гордова Э.Е., Гордов Ю.В. /   ФГБОУ  ВО  
РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева,  
Новомосковский  институт (филиал); 
Новомосковск, 2019.  - 54 с. 

Библиотека НИ РХТУ 

Да 

Д-3. Профессиональная этика и этикет: 
сущность, предметная сфера, функции и 
предназначение как базовой дисциплины для 
подготовки специалистов широкого профиля. 
Учебное пособие для бакалавров всех 
направлений и форм обучения. Сост.: 
Бирюкова Э.А., Гордова Э.Е., Гордов 
Ю.В. / ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. 
Менделеева, Новомосковский институт 
(филиал); Новомосковск, 2020 - 68 с. 

Библиотека НИ РХТУ 

Да 

12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
 
1. Образовательная платформа «Юрайт»: Договор № 33.02-Л-3.1-6138/2023 от 20.04.2023 г. Срок 

действия с 20.04.2023 г. по 19.04.2024 г.  
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2. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» Договор № 33.03-Р-3.1-5182/2022 от 
26.09.2022г. ИКЗ : 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244 Срок действия с 26.09.2022г. по 
25.09.2023г. - https://e.lanbook.com/ (дата обращения: 01.06.2023) 

3. Всероссийский институт изучения общественного мнения http://www.wciom.ru (дата 
обращения 01.06. 2023). 

4. Учебный курс «Профессиональная этика и этикет» / Система поддержки учебных курсов НИ 
РХТУ. Режим доступа: http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=798,     (дата обращения: 01.06. 2023). 

5. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического 
университета им. Д.И. Менделеева. URL: 
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS (дата 
обращения: 01.06. 2023). 

6. КиберЛенинка https://cyberleninka.ru/  (дата обращения 01.06. 2023). 
7. Научная электронная библиотека eLIBRARY. Режим доступа: https://elibrary.ru/copyright.asp (дата 

обращения 01.06. 2023). 
8. Электронные книги по деловому общению и этикету. Режим доступа : 

http://www.aup.ru/books/i015.htm  (дата обращения 01.06. 2023). 
9 Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» – URL:http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения: 01.06.2023). 
 
 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
Лекционная 
аудитория  

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 427). 

приспособлено* 

Аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 428). 

приспособлено* 

Аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 
обучающихся 

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 425). 

приспособлено* 

Аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 428). 

приспособлено* 

Аудитория для 
самостоятельной 
работы студентов 
(ауд. 350-а) 

Учебная мебель. 
Компьютеры в сборке (2 шт.) с возможностью просмотра 
видеоматериалов и презентаций, доступом к сети «Интернет», 
электронным образовательным и информационным ресурсам, 
базе данных электронного каталога НИ РХТУ, системе 
управления учебными курсами Moodle. 
Принтер 

приспособлено* 

* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить 
лекционные занятия и занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных корпусов. Возле входных дверей 
в учебные корпуса установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. 
Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
Программное обеспечение 
 

1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools 
for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the 
branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 

https://e.lanbook.com/
http://www.wciom.ru/
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=798
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/copyright.asp
http://www.aup.ru/books/i015.htm
http://www.consultant.ru/
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
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http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в рамках 
подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The 
Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал 

к разделам лекционного курса;  
Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в электронном виде; 

справочные материалы в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий 
 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Очная форма 
 

Раздел дисциплины Основные показатели оценки 
Формы и методы 

контроля и оценки* 

Раздел 1. Этика как наука и 
явление духовной культуры 

Знать: 
- основные понятия об этике как науке и явлении 
духовной культуры; 
- основные механизмы этики делового общения; 
- особенности профессиональных коммуникаций; 
- нормы поведения, способствующие развитию 
сотрудничества; 
- особенности использования этических норм 
взаимодействия с руководством; 
- правила конструктивной критики и принципы 
восприятия критики; 
- этические нормы поведения в процессе ведения 
переговоров. 
Уметь: 
- анализировать деловые ситуации и эффективно 
воздействовать на них; 
- самостоятельно строить систему служебных 
взаимоотношений; 
- вести деловую беседу; 
- разбираться в вопросах управленческой этики; 
- использовать приемы речевого воздействия. 
Владеть: 
- навыками этикетного общения; 
- навыками выражения своих мыслей и мнения в 
межличностном и деловом общении; 
-  навыками учета личностных и ситуативных 
особенностей для продуктивного общения в  
профессиональной сфере; 
- использованием профессиональных и деловых качеств 
для получения максимальной прибыли; 
- формированием «положительного образа» специалиста 
и человека  сфере деловых отношений. 

уо, ДЗ 
 

Раздел 2. Этика сферы бизнеса 
и услуг. Этика партнерских 
отношений 

уо, ДЗ 
 

Раздел 3. Управленческая 
этика. Нравственные эталоны     
и    образцы    поведения 
руководителя 

уо, ДЗ 
 

Раздел 4. Этикет   как   
социальное   явление. История 
мирового этикета.   
Современный этикет. Этикет 
делового человека. Значение и 
основы делового этикета 

уо, ДЗ 
 

Раздел 5. Этикет         
приветствий          и 
представлений. Имидж  
делового человека 

уо, ДЗ 
КР 

Раздел 6. Деловые   контакты   
и   этикет. Правила ведения 
переговоров 

уо, ДЗ 
 

Раздел 7. Этические нормы  
телефонного разговора 

уо, ДЗ 
 

Раздел 8. Эпистолярный этикет уо, ДЗ, Т 

*уо – оценка при устном опросе 
ДЗ – оценка за выполнение домашней работы (подготовка доклада) 
Т – выполнение теста 
КР – оценка за контрольную работу 

 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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Заочная форма 
 

Раздел дисциплины Основные показатели оценки 
Формы и методы 

контроля и оценки* 

Раздел 1. Этика как наука и 
явление духовной культуры 

Знать: 
- основные понятия об этике как науке и явлении 
духовной культуры; 
- основные механизмы этики делового общения; 
- особенности профессиональных коммуникаций; 
- нормы поведения, способствующие развитию 
сотрудничества; 
- особенности использования этических норм 
взаимодействия с руководством; 
- правила конструктивной критики и принципы 
восприятия критики; 
- этические нормы поведения в процессе ведения 
переговоров. 
Уметь: 
- анализировать деловые ситуации и эффективно 
воздействовать на них; 
- самостоятельно строить систему служебных 
взаимоотношений; 
- вести деловую беседу; 
- разбираться в вопросах управленческой этики; 
- использовать приемы речевого воздействия. 
Владеть: 
- навыками этикетного общения; 
- навыками выражения своих мыслей и мнения в 
межличностном и деловом общении; 
-  навыками учета личностных и ситуативных 
особенностей для продуктивного общения в  
профессиональной сфере; 
- использованием профессиональных и деловых качеств 
для получения максимальной прибыли; 
- формированием «положительного образа» специалиста 
и человека  сфере деловых отношений. 

уо, 
 

Раздел 2. Этика сферы бизнеса 
и услуг. Этика партнерских 
отношений 

уо 
 

Раздел 3. Управленческая 
этика. Нравственные эталоны     
и    образцы    поведения 
руководителя 

уо 
 

Раздел 4. Этикет   как   
социальное   явление. История 
мирового этикета.   
Современный этикет. Этикет 
делового человека. Значение и 
основы делового этикета 

уо 
 

Раздел 5. Этикет         
приветствий          и 
представлений. Имидж  
делового человека 

уо 
 

Раздел 6. Деловые   контакты   
и   этикет. Правила ведения 
переговоров 

уо 
 

Раздел 7. Этические нормы  
телефонного разговора 

уо 
 

Раздел 8. Эпистолярный этикет уо, КР, Т 

 
*уо – оценка при устном опросе 
Т – выполнение теста 
КР – оценка за контрольную работу 
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Приложение 1 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Б1.О.13 «Профессиональная этика и этикет» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 2/72. Форма промежуточного контроля:  зачет. Дисциплина изучается в 5 
семестре на 3 курсе (очная форма) и в 8 семестре  на 4 курсе (заочная форма). 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Профессиональная этика и этикет» относится к обязательной части блока 1 Дисциплины 
(модули). Является обязательной для освоения в 5 семестре на 3 курсе (очная форма) и в 8 семестре  на 4 
курсе (заочная форма). 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции полученные студентами в ходе освоения следующих 
дисциплин: «Деловые коммуникации». 

3 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Профессиональная этика и этикет» является формирование у студентов 
знаний об основных положениях современного этикета и делового протокола, а также этических и 
эстетических аспектах культуры сервиса, реализуемых при выполнении профессиональных обязанностей по 
обслуживанию клиентов.  
Задачами преподавания дисциплины являются:  
- приобретение знаний об этических принципах, правилах и нормах поведения в профессиональной 
деятельности; 
- приобретение знаний, необходимых для понимания роли психологических процессов при деловом 
общении и их влиянии на конечный результат; 
- формирование и развитие умений самостоятельно строить систему служебных взаимоотношений, вести 
деловую беседу, разбираться в вопросах управленческой этики; 
- формирование и развитие умений, а также соответствующих психологических и нравственных качеств 
деловых людей, необходимых в их профессиональной деятельности; 
- приобретение и формирование коммуникативных навыков, необходимых в сфере бизнеса и услуг. 

4 Содержание дисциплины 

Этика как наука и явление духовной культуры 
Этика сферы бизнеса и услуг. Этика партнерских отношений 
Управленческая этика. Нравственные эталоны     и    образцы    поведения руководителя 
Этикет   как   социальное   явление. История мирового этикета.   Современный этикет. Этикет делового 
человека. Значение и основы делового этикета 
Этикет         приветствий          и представлений. Имидж  делового человека 
Деловые   контакты   и   этикет. Правила ведения переговоров 
Этические нормы  телефонного разговора 
Эпистолярный этикет 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и 
индикаторами достижения компетенций: 
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4): 

- Выбирает стиль общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке в 
зависимости от цели и условий партнерства; адаптирует речь, стиль общения и язык жестов к ситуациям 
взаимодействия (УК-4.1).  

- Представляет свою точку зрения при  деловом общении и в публичных выступлениях (УК-4.4). 
В результате сформированности компетенции студент должен: 
Знать: 
- основные понятия об этике как науке и явлении духовной культуры; 
- основные механизмы этики делового общения; 
- особенности профессиональных коммуникаций; 
- нормы поведения, способствующие развитию сотрудничества; 
- особенности использования этических норм взаимодействия с руководством; 
- правила конструктивной критики и принципы восприятия критики; 
- этические нормы поведения в процессе ведения переговоров. 
Уметь: 
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- анализировать деловые ситуации и эффективно воздействовать на них; 
- самостоятельно строить систему служебных взаимоотношений; 
- вести деловую беседу; 
- разбираться в вопросах управленческой этики; 
- использовать приемы речевого воздействия. 
Владеть: 
- навыками этикетного общения; 
- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении; 
-  навыками учета личностных и ситуативных особенностей для продуктивного общения в  
профессиональной сфере; 
- использованием профессиональных и деловых качеств для получения максимальной прибыли; 
- формированием «положительного образа» специалиста и человека  сфере деловых отношений. 

6. Виды учебной работы и их объем 
Очная форма 

Семестр 5 

Вид учебной работы 
Объем, акад. ч. 

в том числе в 
форме 

практической 
подготовки, 

акад. ч. 
з.е. акад. 

ч 
астр. 

ч. 

   Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54 - 

Контактная работа обучающегося с педагогическими 
работниками (всего) 0,95 34,2 25,65 

- 
Контактная работа - аудиторные занятия: 0,94 34 25,5 - 
В том числе:    - 
Лекции 0,44 16 13,5 - 
Практические занятия  0,5 18 25,5 - 
Контактная самостоятельная работа 

     
    

- - - - 
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,2 0,15 - 
Самостоятельная работа (всего): 1,05 37,8 28,35 - 
в том числе:     
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 0,94 34 25,5 - 
Самостоятельная работа (подготовка к зачету) 0,11 3,8 2,85  
Форма(ы) контроля: зачет 

 
Заочная форма 
 

Семестр 8 

Вид учебной работы 
Объем, акад. ч. 

в том числе в 
форме 

практической 
подготовки, 

акад. ч. 
з.е. акад. 

ч 
астр. 

ч. 

   Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54 - 

Контактная работа обучающегося с педагогическими 
работниками (всего) 0,23 8,2 6,15 

- 
Контактная работа - аудиторные занятия: 0,22 8 6 - 
В том числе:    - 
Лекции 0,11 4 3 - 
Практические занятия  0,11 4 3 - 
Контактная самостоятельная работа 

     
    

- - - - 
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,2 0,15 - 
Самостоятельная работа (всего): 1,67 60 45 - 
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в том числе:     
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 1,11 40 30 - 
Контрольная работа 0,56 20 15  
Форма(ы) контроля: зачет 
Подготовка к зачету 0,1 3,8 2,85 - 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 
− Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

− Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 43.03.01 Сервис", утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2017 г. N 514 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29 июня 2017 г. N 47236); 

− Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный №59778); 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 
(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № 
АК-44/05вн) 

− Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
− Положение о Новомосковском институте (филиале) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»; 

− Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ 
им. Д.И. Менделеева. 

− Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Новомосковском институте РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета Новомосковского института РХТУ 
им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

− Положения об электронной информационно-образовательной среде 
Новомосковского института (филиала) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический 
университет имени Д.И. Менделеева» 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 43.03.01 
Сервис", утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 
июня 2017 г. N 514 (Зарегистрировано в Минюсте России 29 июня 2017 г. N 47236) (ФГОС ВО), 
рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным 
опытом преподавания дисциплины кафедрой «Менеджмент» Новомосковского института РХТУ 
им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 

Программа рассчитана на изучение дисциплины на 1 курсе во 2 семестре. 
Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
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2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью изучения дисциплины «Профильное программное обеспечение для решения задач 

профессиональной деятельности» является формирование у обучающихся представления о 
современных информационных технологиях, автоматизирующих деятельность работников всех 
уровней организаций и необходимых для эффективного управления организацией. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
− приобретение знаний об основополагающих принципах организации современных 

информационных технологий; 
− формирование и развитие умений самостоятельного принятия решения о внедрении тех 

или иных информационных технологий для целей управления; 
− приобретение и формирование навыков использования программных продуктов общего 

и специального назначения. 
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Профильное программное обеспечение для решения задач 

профессиональной деятельности» к относится к обязательной части образовательной программы 
блока 1 Дисциплины (модули) и входит в модуль «Введение в информационные технологии». 

Изучение модуля базируется на компетенциях, сформированных у обучающихся в рамках 
дисциплин «Основы информационных технологий», «Иностранный язык» (английский язык. 
Обучающиеся должны владеть основными навыками работы с ПК. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 
предшествующей дисциплиной для курсов: «Информационная безопасность и защита 
информации», «Системный анализ», «Разработка и принятие управленческих решений». 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 
(результаты 

освоения ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора достижения 

компетенции, 
закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ОПК-1  Способен 
применять 
технологические 
новации и 
современное 
программное 
обеспечение в 
сфере сервиса 

ОПК-1.1 Определяет 
потребность в 
технологических 
новациях и 
информационном 
обеспечении в сфере 
сервиса 

Знать: 
методы сбора информации, способы и вид ее 
представления, применяя современное 
программное обеспечение; 
Уметь: 
использовать современный инструментарий и 
интеллектуальные информационно-
аналитические системы 
 Владеть: 
навыками решения стандартных задач 
профессиональной деятельности 

ОПК-1.2 Осуществляет 
поиск и внедрение 
технологических 
новаций в сервисную 
деятельность 
организаций 

Знать: 
 инструментарий обработки и анализа 
данных, современные интеллектуальные 
информационно-аналитические системы 
Уметь:  
анализировать данные, необходимые для 
решения поставленных управленческих задач 
Владеть: 
навыками решения стандартных задач 
профессиональной деятельности 

ОПК-1.3 Использует 
современные 
программные 
продукты в сервисной 

Знать:  
характеристики и области использования 
современных информационных технологий и 
программных средств  
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Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 
(результаты 

освоения ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора достижения 

компетенции, 
закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

деятельности 
организаций 

Уметь:  
оценивать результативность от 
использования современных 
информационных технологий и программных 
средств при решении профессиональных 
задач 
Владеть: 
навыками решения стандартных задач 
профессиональной деятельности 

ОПК-8 Способен 
понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
использовать их 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-8.1. Знает 
процессы, методы 
поиска, сбора, 
хранения, обработки, 
представления, 
распространения 
информации и способы 
осуществления таких 
процессов и методов 

Знать: 
Основы информатики и принципов работы 
современных информационных технологий 
Уметь: 
- разрабатывать инфологические и 
датологические схемы баз данных; 
Владеть: 
- навыками разработки объектно-
ориентированной модели предметной 
области 

ОПК-8.2 Знает 
современные 
программно-
технические 
платформы и 
программные средства, 
в том числе 
отечественного 
производства, 
используемые для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности и 
принципы их работы 

Знать: 
- программные продукты обеспечения 
информационной безопасности деятельности 
организации 
Уметь: 
- самостоятельно приобретать (в том числе с 
помощью информационных технологий) 
новые знания и умения в сфере 
информационной безопасности 
Владеть: 
- навыками использования в практической 
деятельности средств и технологий 
обеспечения информационной безопасности, 
в том числе антивирусных программ и 
цифровой подписи 

ОПК-8.3 Умеет 
выбирать современные 
информационно-
коммуникационные и 
интеллектуальные 
технологии, 
программно-
технические 
платформы и 
программные средства, 
в том числе 
отечественного 
производства для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- принципы организации операционных 
систем семейства MS Windows 
Уметь: 
- создавать и редактировать документы с 
помощью MS Office, Libre Office, GoogleDocs 
Владеть: 
- навыками работы с программными 
продуктами: FineReader, WinRar, 7zip, TheBat 

ОПК-8.4 Умеет 
анализировать 
профессиональные 
задачи, выбирать и 
использовать ИТ 
решения в сфере 
экономики и 
управления 

Знать: 
- методы анализа профессиональных задач 
Уметь: 
- выбирать и использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 
Владеть: 
- навыками работы с программными 
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Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 
(результаты 

освоения ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора достижения 

компетенции, 
закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

продуктами и ИТ в профессиональной 
деятельности 

ОПК-8.5 Владеет 
навыками применения 
современных 
информационно-
коммуникационных и 
интеллектуальных 
технологий, 
программно-
технических платформ 
и программных 
средств, в том числе 
отечественного 
производства для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- современные ИКТ, платформы и ПО 
Уметь: 
- выбирать и использовать ИКТ в 
профессиональной деятельности 
Владеть: 
- навыками работы с программными 
продуктами и ИТ для решения задач 
профессиональной деятельности 

 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час или 3 зачетные единицы (з.е). (1 з.е. 

равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам в соответствии с требованиями 
локального нормативного акта Института). Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре 

 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме 

практической подготовки,  
з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3,00 108,00 81,00    
Контактная работа - аудиторные занятия: 1,44 52,2 39,00    
Лекции       
Практические занятия 0,50 18,00 13,50 0,5 18 13,5 
Лабораторные работы 0,94 34,00 25,50    
Самостоятельная работа: 1,56 56,00 42,00    
Контактная самостоятельная работа   

0,2     
Самостоятельное изучение дисциплины 55,8     
Форма (ы) контроля: Зачет 

 
Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме 

практической подготовки,  
з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3,00 108,00 81,00    
Контактная работа - аудиторные занятия: 1,44 16,2 12,15    
Лекции 0,17 6 4,5    
Практические занятия 0,28 10,00 7,50 0,28 10,00 7,50 
Лабораторные работы       
Самостоятельная работа: 2,44 88 66    
Контактная самостоятельная работа   

0,2     
Самостоятельное изучение дисциплины 88     
Форма (ы) контроля: Зачет, контрольная работа (К) 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий  

 
Очная форма обучения 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лекции 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лаб. 
работы 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Сам. 
работа 

 Раздел 1. Информационные 
технологии офисной и 
управленческой 
деятельности 

13      2  6   5 

1.1 Офис как информационная 
система. 5,8      0,8  4   1 

1.2 Видеоконференции и системы 
коллективной работы 2,6      0,6      2 

1.3 Гипертекстовые 
информационные технологии 4,6  2    0,6  2  2 2 

 Раздел 2. Информационные 
технологии открытых 
систем 

15      2  8   5 

2.1 Информационная система 1,5      0,5      1 
2.2 Системы электронного 

документооборота 6,4  2    0,4  4  2 2 

2.3 Системы поиска и 
индексирования 5,5  2    0,5  4  2 1 

2.4 CASE-технологии 1,6      0,6      1 
 Раздел 3. Интеллектуальные 

информационные 
технологии 

18      4  8   6 

3.1 Анализ данных 7  2    1  4  2 2 
3.2 Методы Data Mining 5,5      1,5  2   2 
3.3 Экспертные системы 5,5      1,5  2   2 

 Раздел 4. Технологии 
геоинформационных  систем 13      1  2   10 

4.1 Введение 6,5  2    0,5  2  2 4 
4.2 Программное обеспечение 

ГИС 6,5      0,5      6 

 Раздел 5. Мультимедийные 
информационные 
технологии 

17      3  4   10 

5.1 Понятие мультимедиа 
технологии 5,2  2    0,2  2  2 3 

5.2 Аппаратные средства 
мультимедиа технологии 6,4  2    1,4  2  2 3 

5.3 Этапы и технология создания 
мультимедиа-продуктов 5,4      1,4      4 

 Раздел 6. Защита 
информации в 
автоматизированных 
информационных 
технологиях 

17      3  4   10 

6.1 Угрозы безопасности 4,2  2    0,2  2  2 2 
6.2 Методы и средства защиты 

информации 2,2      0,2      2 

6.3 Принципы построения систем 
защиты информации 10,6      2,6  2   6 

 Раздел 7 Единый портал 
оказания государственных и 
муниципальных услуг 
(функций) 

15      3  2   10 

7.1 Основные категории 
электронного правительства 2,4      0,4      2 



8 

  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лекции 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лаб. 
работы 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Сам. 
работа 

7.2 Справочные правовые 
системы 12,25  2    2,6  2  2 7,65 

 Контактная самостоятельная 
работа 0,35         

 ИТОГО 108 18  0 18  34 18 55,65 
 
Заочная форма обучения 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лекции 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лаб. 
работы 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Сам. 
работа 

 Раздел 1. Информационные 
технологии офисной и 
управленческой 
деятельности 

17,7 2 0,7 0 2 2 0 0 15 

1.1 Офис как информационная 
система. 6,1 1 0,1  1 1   5 

1.2 Видеоконференции и системы 
коллективной работы 5,5 0 0,5      5 

1.3 Гипертекстовые 
информационные технологии 6,1 1 0,1  1 1   5 

 Раздел 2. Информационные 
технологии открытых 
систем 

22,2 2 1,2 0 2 2 0 0 19 

2.1 Информационная система 5,1 0 0,1      5 
2.2 Системы электронного 

документооборота 5,5 1 0,5  1 1   4 

2.3 Системы поиска и 
индексирования 5,5 0 0,5      5 

2.4 CASE-технологии 6,1 1 0,1  1 1   5 
 Раздел 3. Интеллектуальные 

информационные 
технологии 

9,7 1 0,7 0 1 1 0 0 8 

3.1 Анализ данных 4,5 0 0,5      4 
3.2 Методы Data Mining 0,1 0 0,1       
3.3 Экспертные системы 5,1 1 0,1  1 1   4 

 Раздел 4. Технологии 
геоинформационных  систем 5,2 1 0,2 0 1 1 0 0 4 

4.1 Введение 5,1 1 0,1  1 1   4 
4.2 Программное обеспечение 

ГИС 0,1 0 0,1       

 Раздел 5. Мультимедийные 
информационные 
технологии 

17,7 1 0,7 0 1 1 0 0 16 

5.1 Понятие мультимедиа 
технологии 4,1 0 0,1      4 

5.2 Аппаратные средства 
мультимедиа технологии 4,1 0 0,1      4 

5.3 Этапы и технология создания 
мультимедиа-продуктов 9,5 1 0,5  1 1   8 

 Раздел 6. Защита 
информации в 
автоматизированных 
информационных 
технологиях 

16,5 1 1,5 0 1 1 0 0 14 

6.1 Угрозы безопасности 4,5 0 0,5      4 
6.2 Методы и средства защиты 

информации 6,5 0 0,5      6 
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  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лекции 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лаб. 
работы 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Сам. 
работа 

6.3 Принципы построения систем 
защиты информации 5,5 1 0,5  1 1   4 

 Раздел 7 Единый портал 
оказания государственных и 
муниципальных услуг 
(функций) 

15 2 1 0 2 2 0 0 12 

7.1 Основные категории 
электронного правительства 8,5 2 0,5  2 2   6 

7.2 Справочные правовые 
системы 6,5 0 0,5      6 

 Контактная самостоятельная 
работа 0,35 0        

 Консультация перед зачетом 3,65         
 ИТОГО 108 10 6 0 10 10 0 0 88 

 
6.2 Содержание разделов дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

 Раздел 1. Информационные технологии офисной и управленческой деятельности 
1.1 Офис как информационная система. Классификация офисных задач. Электронный офис. Интегрированные 

пакеты прикладных программ: понятие и состав. Компьютерные 
технологии подготовки текстовых документов. Обработка и анализ 
информации средствами табличных процессоров. 

1.2 Видеоконференции и системы 
коллективной работы 

Основные понятия и определения. Классификация. Технологии и 
средства проведения видеоконференций. Технические средства для 
проведения видеоконференций. 

1.3 Гипертекстовые 
информационные технологии 

Основные понятия и определения. Формализованная модель 
гипертекста. Инструментальные средства для создания гипертекста. 

 Раздел 2. Информационные технологии открытых систем 
2.1 Информационная система Основные понятия открытых систем. Эталонная модель взаимодействия 

открытых систем. Информационная система и её состав. Основные 
концепции построения информационных систем. Новые направления 
развития сервисных информационных систем. 

2.2 Системы электронного 
документооборота 

Документальные информационные системы, их виды. Показатели 
функционирования документальных информационных систем. 

2.3 Системы поиска и 
индексирования 

Информационно-поисковый язык и его элементы. Понятие системы 
индексирования. Классификация систем индексирования.  

2.4 CASE-технологии Основы применения инструментальных средств информационных 
систем. CASE-технология создания информационных систем.  

 Раздел 3. Интеллектуальные информационные технологии 
3.1 Анализ данных Аналитическая обработка данных для поддержки принятия решений 

(технология OLAP, технология интеллектуальной обработки данных). 
Нейронные сети, поиск логических правил в данных. Хранилища 
данных. Business Intelligence: понятие, классификация, основные 
программные средства.  

3.2 Методы Data Mining Методы Data Mining и возможности их использования для анализа 
данных: статистические методы; кибернетические методы. 

3.3 Экспертные системы Экспертные системы, их задачи, построение и использование   
 Раздел 4. Технологии геоинформационных  систем 

4.1 Введение Геоинформатика - теоретическая основа для создания 
геоинформационных систем. История развития ГИС . Классификация 
ГИС. Прародители современных ГИС 

4.2 Программное обеспечение ГИС Программное обеспечение универсальных векторных ГИС. 
Программное обеспечение универсальных растровых ГИС. Системы 
Интернет-ГИС. Применение ГИС 

 Раздел 5. Мультимедийные информационные технологии 
5.1 Понятие мультимедиа 

технологии 
Основные понятие мультимедиа технологии. Классификация и области 
применения мультимедиа технологии 

5.2 Аппаратные средства 
мультимедиа технологии 

Типы и формы мультимедиа файлов. Программные и аппаратные 
средства для создания и редактирования элементов мультимедиа 
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№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

5.3 Этапы и технология создания 
мультимедиа-продуктов 

Основные отличительные черты мультимедиа технологий. 
Основные этапы создания мультимедиа-продукта 

 Раздел 6. Защита информации в автоматизированных информационных технологиях 
6.1 Угрозы безопасности Каналы утечки и несанкционированного доступа к информации.  
6.2 Методы и средства защиты 

информации 
Понятие электронной цифровой подписи. 

6.3 Принципы построения систем 
защиты информации 

Криптографическое закрытие информации 

 Раздел 7 Единый портал оказания государственных и муниципальных услуг (функций) 
7.1 Основные категории электронного 

правительства 
Цели и принципы создания электронного правительства и перехода к оказанию 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Основные 
принципы организации ЭП. Место ЭП в информационном обществе. Различие 
понятий «информационное общество», «электронное правительство», 
«электронная администрация», «электронное государство». Сферы 
взаимоотношений в модели «электронное правительство». Функции электронного 
правительства. Основные компоненты электронного правительства: информация, 
нормативно-правовая база и административные регламенты, архитектура и 
инфраструктура, персонал и граждане. Основные системообразующие 
направления реализации ЭП. Проблемы создания электронного правительства и 
их решение. Примеры проектов создания электронного правительства. Основные 
подходы к реализации электронного правительства. Архитектура ЭП. 

7.2 Справочные правовые системы История создания СПС. СПС КонсультантПлюс. СПС Гарант. СПС Кодекс 

7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 
компетенц

ии 

Содержание 
компетенции 

(результаты освоения 
ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора 
достижения 

компетенции, 
закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине Ра
зд

ел
 1

  

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

Ра
зд

ел
 4

 

Ра
зд

ел
 5

 

Ра
зд

ел
 6

 

Ра
зд

ел
 7

 

ОПК-1  Способен 
применять 
технологические 
новации и 
современное 
программное 
обеспечение в 
сфере сервиса 

ОПК-1.1 
Определяет 
потребность в 
технологических 
новациях и 
информационно
м обеспечении в 
сфере сервиса 

Знать: 
методы сбора 
информации, 
способы и вид ее 
представления, 
применяя 
современное 
программное 
обеспечение; 

+ + +     

Уметь: 
использовать 
современный 
инструментарий и 
интеллектуальные 
информационно-
аналитические 
системы 

+  +     

 Владеть: 
навыками 
решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности 

+  +     

ОПК-1.2 
Осуществляет 
поиск и 
внедрение 
технологических 
новаций в 
сервисную 
деятельность 
организаций 

Знать: 
 инструментарий 
обработки и 
анализа данных, 
современные 
интеллектуальные 
информационно-
аналитические 
системы 

+  + +    

Уметь:  
анализировать 

+   +    
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Код 
компетенц

ии 

Содержание 
компетенции 

(результаты освоения 
ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора 
достижения 

компетенции, 
закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине Ра
зд

ел
 1

  

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

Ра
зд

ел
 4

 

Ра
зд

ел
 5

 

Ра
зд

ел
 6

 

Ра
зд

ел
 7

 

данные, 
необходимые для 
решения 
поставленных 
управленческих 
задач 
Владеть: 
навыками 
решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности 

+  +     

ОПК-1.3 
Использует 
современные 
программные 
продукты в 
сервисной 
деятельности 
организаций 

Знать:  
характеристики и 
области 
использования 
современных 
информационных 
технологий и 
программных 
средств  

+ +  +    

Уметь:  
оценивать 
результативность 
от использования 
современных 
информационных 
технологий и 
программных 
средств при 
решении 
профессиональны
х задач 

+  + +    

Владеть: 
навыками 
решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности 

+  + + + +  

ОПК-8 Способен 
понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
использовать их 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-8.1. Знает 
процессы, 
методы поиска, 
сбора, хранения, 
обработки, 
представления, 
распространения 
информации и 
способы 
осуществления 
таких процессов 
и методов 

Знать: 
Основы 
информатики и 
принципов работы 
современных 
информационных 
технологий  

+ +  +   + 

Уметь: 
-разрабатывать 
инфологические и 
датологические 
схемы баз данных; 

  + +   + 

Владеть: 
навыками 
разработки 
объектно-
ориентированной 
модели 
предметной 

  + +   + 
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Код 
компетенц

ии 

Содержание 
компетенции 

(результаты освоения 
ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора 
достижения 

компетенции, 
закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине Ра
зд

ел
 1

  

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

Ра
зд

ел
 4

 

Ра
зд

ел
 5

 

Ра
зд

ел
 6

 

Ра
зд

ел
 7

 

области 
ОПК-8.2 Знает 
современные 
программно-
технические 
платформы и 
программные 
средства, в том 
числе 
отечественного 
производства, 
используемые 
для решения 
задач 
профессиональн
ой деятельности 
и принципы их 
работы 

Знать: 
- программные 
продукты 
обеспечения 
информационной 
безопасности 
деятельности 
организации 

 +  + +   

Уметь: 
- самостоятельно 
приобретать (в 
том числе с 
помощью 
информационных 
технологий) новые 
знания и умения в 
сфере 
информационной 
безопасности 

  + +    

Владеть: 
- навыками 
использования в 
практической 
деятельности 
средств и 
технологий 
обеспечения 
информационной 
безопасности, в 
том числе 
антивирусных 
программ и 
цифровой подписи 

+  + +    

ОПК-8.3 Умеет 
выбирать 
современные 
информационно-
коммуникационн
ые и 
интеллектуальны
е технологии, 
программно-
технические 
платформы и 
программные 
средства, в том 
числе 
отечественного 
производства 
для решения 
задач 
профессиональн
ой деятельности 

Знать: 
- принципы 
организации 
операционных 
систем семейства 
MS Windows 

 +    +  

Уметь: 
- создавать и 
редактировать 
документы с 
помощью MS 
Office, Libre 
Office, GoogleDocs 

    + +  

Владеть: 
- навыками работы 
с программными 
продуктами: 
FineReader, 
WinRar, 7zip, 
TheBat 

     + + 

ОПК-8.4 Умеет 
анализировать 
профессиональн
ые задачи, 

Знать: 
- методы анализа 
профессиональны
х задач 

 + +    + 
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Код 
компетенц

ии 

Содержание 
компетенции 

(результаты освоения 
ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора 
достижения 

компетенции, 
закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине Ра
зд

ел
 1

  

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

Ра
зд

ел
 4

 

Ра
зд

ел
 5

 

Ра
зд

ел
 6

 

Ра
зд

ел
 7

 

выбирать и 
использовать ИТ 
решения в сфере 
экономики и 
управления 

Уметь: 
- выбирать и 
использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

+ + + + + + + 

Владеть: 
- навыками работы 
с программными 
продуктами и ИТ 
в 
профессиональной 
деятельности 

    + + + 

ОПК-8.5 Владеет 
навыками 
применения 
современных 
информационно-
коммуникационн
ых и 
интеллектуальны
х технологий, 
программно-
технических 
платформ и 
программных 
средств, в том 
числе 
отечественного 
производства 
для решения 
задач 
профессиональн
ой деятельности 

Знать: 
- современные 
ИКТ, платформы 
и ПО 

 + + +    

Уметь: 
- выбирать и 
использовать ИКТ 
в 
профессиональной 
деятельности 

    + +  

Владеть: 
- навыками работы 
с программными 
продуктами и ИТ 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

    + + + 

 
 

8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 
8.1. Практические занятия 
 
Темы практических занятий по дисциплине 

 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика занятий 

Трудоемкос
ть, 

очная 
форма,ч. 

Трудоемкость, 
заочная 
форма,ч. 

1 1 Офис как информационная система. 2 1 
Гипертекстовые информационные технологии 2 1 

2 2 Системы электронного документооборота  1 
CASE-технологии 2 1 

3 3 Экспертные системы 4 1 
4 4 Введение 2 1 
5 5 Этапы и технология создания мультимедиа-продуктов 2 1 
6 6 Принципы построения систем защиты информации 2 1 
7 7 Основные категории электронного правительства  2 
  ИТОГО 18 10 
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8.2. Лабораторные занятия 

№ п/п № раздела 
дисциплины Тематика лабораторных занятий  Трудоемкость 

час. 
1 1,2 Создание комплексных документов средствами текстового процессора 6 
2 1,2 Решение задач в среде табличного процессора 6 
3 1,2 Создание и использование сводных таблиц в среде табличного процессора  4 
4 1,2 Работа со списками в среде табличного процессора 4 
5 3,4,5 Создание HTML-страниц средствами текстового процессора 4 
6 6,7 Работа с порталом государственных услуг Российской Федерации 4 
7 6,7 Изучение мирового опыта развития электронного правительства 2 
8 6,7 Справочные правовые системы. Система КонсультантПлюс 4 
  ИТОГО 34 

 
Лабораторные занятия для заочной формы обучения не предусмотрены. 
 

8.3. Курсовые работы  
Курсовые работы не предусмотрены. 
 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в базах Web of Science, 
Scopus, РИНЦ; 

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к выполнению тестов и контрольных работ по материалу лекционного курса; 
- подготовку к защите курсовой работы и сдаче экзамена по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 
пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 
сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 
источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 
библиографических данных источника. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, 

являющегося неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 
 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. 

Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. 
Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной 
работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего 
профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) 
(далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 
промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным 
актом НИ РХТУ. 
 

11.1. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 
представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии 
используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 
образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 
образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной 
работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных 
лекций, групповых дискуссий), в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 
выпускников и потребностей работодателей. 

 
11.2. Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
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На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 
(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 
затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 

 
11.3. Занятия семинарского типа 
Практические занятия 
Практические занятия проводятся с использованием компьютерных технологий. 
По теме каждого практического занятия студент оформляет письменный отчет.  
 
11.4. Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 

активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
− повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной 

по данной теме литературы; 
− изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 
− самостоятельно выполнить индивидуальные задания (раздел 5.8); 
− использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 
− правильность выполнения задания; 
− своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 
11.5. Методические рекомендации для преподавателей 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 

научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач в области современных 
информационных технологиях, автоматизирующих деятельность менеджеров.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 
трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен 
личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 
односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 
решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль 
играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 
может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 
систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов 
осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 
профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 
проведении лекционных и практических занятий использовать современные технические средства обучения, а именно 
презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное 
тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 
разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-
методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных 
работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные 
коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы 
дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 
методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 
 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 
варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 
критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

 



16 

11.6. Методические указания для студентов 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 
Самостоятельная работа студентов (СРС) – это деятельность учащихся, которую они совершают без 

непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь сформировавшимися ранее представлениями о 
порядке и правильности выполнения операций. Цель СРС в процессе обучения заключается, как в усвоении знаний, так 
и в формировании умений и навыков по их использованию в новых условиях на новом учебном материале. 
Самостоятельная работа призвана обеспечивать возможность осуществления студентами самостоятельной 
познавательной деятельности в обучении, и является видом учебного труда, способствующего формированию у 
студентов самостоятельности. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые 
ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. 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.  

Студентам следует:  
- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой дисциплины;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать 

на семинарах и консультациях неясные вопросы;  
- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к подготовке реферата, эссе, 

контрольной работы, творческих заданий и пр.). 
Кроме того, для расширения и углубления знаний по данной дисциплине целесообразно использовать: 

библиотеку диссертаций; научные публикации в тематических журналах; полнотекстовые базы данных библиотеки; 
имеющиеся в библиотеке ВУЗа и региона, публикаций на электронных и бумажных носителях. 

Порядок выполнения самостоятельной работы студентами указан в п.4.2. настоящей программы. 
Рекомендации по подготовке компьютерных презентаций 
Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления информации, 

объединенных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда 
позволяют донести информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на 
значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, диаграмм, 
графических композиций и т.п. Презентации обеспечивают комплексное восприятие материала, позволяют изменять 
скорость подачи материала, облегчают показ фотографий, рисунков, графиков, карт, архивных или труднодоступных 
материалов. Кроме того, при использовании анимации и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать 
динамичные процессы. Преимущество мультимедийных презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает 
эффективность восприятия информации. 

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент составляет варианты сценария 
представления результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. Затем создается выбранный 
вариант в компьютерном редакторе презентаций. После производится согласование презентации с преподавателем и 
репетиция доклада. 

Для нужд компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и проектор. 
Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и конечный слайды. Структура 

презентации включает план, основную и резюмирующую части. Каждый слайд должен быть логически связан с 
предыдущим и последующим. Слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк). Наряду с 
сопровождающим текстом, необходимо использовать графический материал (рисунки, фотографии, схемы), что 
позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад. Презентация может сопровождаться анимацией, 
что позволит повысить эффективность представления доклада, но акцент только на анимацию недопустим, т.к. 
злоупотребление ею может привести к потере контакта со слушателями. Время выступления должно быть соотнесено с 
количеством слайдов из расчёта, что презентация из 10–15 слайдов требует для выступления около 7–10 минут 

По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 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. Задавать преподавателю уточняющие 
вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

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. 

Работая над конспектом лекций, 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 

 



17 

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 
трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 
с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 
основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 
системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 
Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 
содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 
Методические указания по решению тестовых заданий 
Тест – это объективное стандартизированное измерение, поддающееся количественной оценке, статистической 

обработке и сравнительному анализу. Тест состоит из конечного множества тестовых заданий, которые предъявляются в 
течение установленного промежутка времени в последовательности, определяемой алгоритмом тестирующей 
программы.  

В базе тестовых заданий используются следующие формы тестовых заданий: задания открытой формы, 
задания закрытой формы, задания на установление соответствия, задания на установление правильной 
последовательности. 

К заданиям закрытой формы относятся задания следующих типов:  
–один из многих (предлагается выбрать один вариант ответа из предложенных); 
–многие из многих (предлагается выбрать несколько вариантов ответа из предложенных); 
–область на рисунке (предлагается выбрать область на рисунке). 
В тестовых заданиях данной формы необходимо выбрать ответ (ответы) из предложенных вариантов. Ответы 

должны быть однородными, т.е. принадлежать к одному классу, виду и роду. Количество вариантов ответов не менее 3-
х, и не более 7. 

Задания открытой формы служат для определения степени усвоения фактологических событий. 
Соответственно дидактическими единицами являются: понятия, определения, правила, принципы и т.д.  

К заданиям открытой формы относятся:  
–поле ввода (предлагается поле ввода, в которое следует ввести ответ); 
–несколько пропущенных слов (предлагается заполнить пропуски); 
–несколько полей ввода (предлагается ввести несколько значений). 
Задание открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует один (или несколько 

элементов), который (которые) необходимо вписать или ввести с клавиатуры компьютера. В данном тестовом задании 
требуется четкая формулировка, требующая однозначного ответа. Каждое поле ввода соответствует одному слову. 
Количество пропусков (полей ввода) не должно быть больше трех (для тестовых заданий типа «Несколько полей ввода» 
допускается до пяти). Образцовое решение (правильный ответ) должно содержать все возможные варианты ответов 
(синонимичный ряд, цифровая и словесная форма чисел и т.д.). 

Задания на установление соответствия служат для определения степени знания о взаимосвязях и зависимостях 
между компонентами учебной дисциплины.  

Задание имеет вид двух групп элементов (столбцов) и формулировки критерия выбора соответствия. 
Соответствие устанавливается по принципу 1:1. Т.е. одному элементу 1-ой группы (левого столбца) соответствует 
только один элемент 2-ой группы (правого столбца). 

В тестовом задании на упорядочение предлагается установить правильную последовательность предложенных 
объектов (слова, словосочетания, предложения, формулы, рисунки и т. 

 
Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 
Контрольная работа выполняется по вариантам. На бланке указывается факультет, курс, группа, ФИО студента. 

Вопросы строятся на основе тестовых и ситуативных заданий. В тестовых заданиях, выбирается правильный(ые) 
ответ(ы). При решении ситуативных заданий выбирается правильная последовательность действий в рассматриваемой 
ситуации.  

Проверка контрольной работы позволяет выявить и исправить допущенные студентами ошибки, указать, какие 
вопросы дисциплины ими недостаточно усвоены и требуют доработки. Студент должен внимательно ознакомиться с 
письменными замечаниями преподавателя и приступить к их исправлению, для чего еще раз повторить 
соответствующий материал. 

 
Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине 
Изучение дисциплин завершается промежуточной аттестацией – сдачей. Зачет является формой итогового 

контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических занятиях и в процессе самостоятельной 
работы. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они 
не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 
1) самостоятельная работа в течение семестра; 2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету с 
оценкой по темам курса; 3) подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в вопросах к зачету. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем и указана в рабочей программе 
дисциплины. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников, учебных 
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пособий. Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме 
(в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 

Важным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный материал дается в 
систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и 
информацией, которые в силу новизны не вошли в печатные источники. В ходе подготовки к зачету студентам 
необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все необходимые задания, предусмотренные рабочей 
программой дисциплины. 

Зачет принимается лектором по вопросам, охватывающим весь пройденный материал дисциплины. На 
подготовку к зачету отводится время в период зачетно-экзаменационной сессии. На подготовку к ответу по вопросам к 
зачету студенту даётся 1 академический час (45 минут) с момента получения билета. По окончании ответа экзаменатор 
может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Положительным также будет стремление студента 
изложить различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить 
теоретические знания на практике. Результаты зачета объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи 

 
Методические рекомендации по подготовке к зачету (экзамену) 
Студенты сдают зачеты (экзамены) в конце теоретического обучения. К зачету (экзамену) допускается студент, 

выполнивший в полном объеме задания, предусмотренные в рабочей программе. В случае пропуска каких-либо видов 
учебных занятий по уважительным или неуважительным причинам студент самостоятельно выполняет и сдает на 
проверку в письменном виде общие или индивидуальные задания, определяемые преподавателем.  

Зачет (экзамен) по теоретическому курсу проходит в устной или письменной форме (определяется 
преподавателем) на основе перечня вопросов, которые отражают содержание действующей рабочей программы учебной 
дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  
- готовиться к зачету (экзамену) в группе (два-три человека);  
- внимательно прочитать вопросы к зачету (экзамену);  
- составить план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые моменты материала;  
- изучив несколько вопросов, обсудить их с однокурсниками.  
Ответ должен быть аргументированным.  
Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» или «незачтено». Результаты сдачи экзаменов 

оцениваются отметкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 
 
Методические рекомендации по выполнению контрольной работы для заочной формы обучения 
Для заочной формы обучения предусмотрен промежуточный контроль в виде зачета в форме контрольной 

работы. Тематика контрольных работ представлена в ФОС рабочей программы дисциплины. 
Контрольная работа - одна из форм самостоятельной исследовательской работы студента. В процессе работы 

расширяется научно-теоретический кругозор по избранной теме, совершенствуются навыки самостоятельного изучения 
литературы и ее анализ. 

Цель написания контрольной работы состоит в том, чтобы научить студента пользоваться литературой, 
привить умение популярно излагать сложные вопросы.  

Контрольная работа может иметь следующую структуру: содержание, введение, изложение основного 
содержания темы, заключение, список использованных источников. 

Выбор варианта контрольной работы определяется преподавателем / по последней цифре шифра студента. 
 
11.7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 
осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 
прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 

− в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
− в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
− методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Индивидуальные задания выполняются методом вычислительного эксперимента. 
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Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 
Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

− письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
− выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
− устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 
обучения может проводиться в несколько этапов. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 
обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 
для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 
01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме 
печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, 
специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека 
обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 
системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к 
сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 

 
12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
 
а) основная литература 
 

Основная литература Режим доступа Обеспечен
ность 

О-1 Куприянов, Д. В.  Информационное и технологическое обеспечение 
профессиональной деятельности : учебник и практикум для вузов / Д. В. 
Куприянов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 255 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-02523-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451080 (дата обращения: 01.06.2021). 

— Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/451080 
(дата обращения: 01.06.2021). 

Да 

О-2. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для вузов / Б. Я. 
Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00048-1. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449939 
(дата обращения: 01.06.2021). 

— Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/449939 
(дата обращения: 01.06.2021). 

Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспечен
ность 

Д-1. Грошев А.С. Информатика [Электронный ресурс]: учебник/ А.С. Грошев П.В.  
Закляков. – M:ДМК Пресс,  2014 – 592с 

ЭБС «ЛАНЬ»  Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/5056
9#authors 

Да 

Д-2. Информатика для гуманитариев : учебник и практикум для вузов / Г. Е. 
Кедрова [и др.] ; под редакцией Г. Е. Кедровой. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 439 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01031-2. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450494 (дата 
обращения: 01.06.2021). 

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

https://urait.ru/bcode/450494 
(дата обращения: 01.06.2021). 

Да 

 
12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. 

Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru (дата 
обращения: 11.12.2020). 

https://e.lanbook.com/book/50569#authors
https://e.lanbook.com/book/50569#authors
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2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/ (дата обращения: 
11.12.2020). 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 
http://window.edu.ru/  (дата обращения: 11.12.2020). 

4. Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» – URL:http://www.consultant.ru/ (дата 
обращения: 11.06.2021). 

5. Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. Кафедра Менеджмент. Направление подготовки 
«Менеджмент». Электронное правительство. URL: http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=396 (дата 
обращения: 11.06.2021). 

6. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического 
университета им. Д.И. Менделеева. URL: 
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS (дата 
обращения: 11.06.2021). 

7. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/ (дата обращения: 
11.06.2021). 

8. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 
Договор № 33.03-Р-3.1-5182/2023 от 26.09.2023г. 
ИКЗ: 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244 
Договор № 33.03-Л-3.1-5181/2023 от 26.09.2023г. 
ИКЗ : 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244 
Срок действия с 26.09.2023г. по 25.09.2023г. 

9. Образовательная платформа «Юрайт» 
Договор 33.03-Л-3.1-6138/2023 от 24.04.2023г., 
срок действия с 20.04.2023 по 19.04.2024г. 
Доступ только для зарегистрированных пользователей. 

10. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM» 
Договор № 48 эбс/33.03-Р-3.1-4378/2023 от 06.04.2023г. 
ИКЗ 221770707263777070100100090015814244 
Срок действия с 06.04.2023 по 05.04.2023г. 
Доступ только для зарегистрированных читателей 

11. ЭБС «Консультант студента»  
договор № 818КС/01-2023/33.02-Л-3.1-6152/2023 от 26.04.2023г.  
Срок действия с 26.04.2023г. по 25.04.2024г.  

 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

 
Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
Лекционная 
аудитория  

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 213-а). 

приспособлено* 

Аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 213-а). 

приспособлено* 

Аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 
обучающихся 

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 213-а). 

приспособлено* 

Аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 213-а). 

приспособлено* 

http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://www.intuit.ru/
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
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Аудитория для 
самостоятельной 
работы студентов 
(ауд. 213-а) 

Учебная мебель. 
Компьютеры в сборке (2 шт.) с возможностью просмотра 
видеоматериалов и презентаций, доступом к сети «Интернет», 
электронным образовательным и информационным ресурсам, 
базе данных электронного каталога НИ РХТУ, системе 
управления учебными курсами Moodle. 
Принтер 

приспособлено* 

* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить 
лекционные занятия и занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных корпусов. Возле входных дверей 
в учебные корпуса установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. 
Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
Программное обеспечение 
 

1. Операционная система - MS Windows 10, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools 
for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the 
branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в рамках 
подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The 
Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал 

к разделам лекционного курса;  
Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в электронном виде; 

справочные материалы в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий 
 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел дисциплины Основные показатели оценки 
Формы и методы 

контроля и 
оценки* 

Раздел 1. Информационные 
технологии офисной и 
управленческой деятельности 

Знать: 
методы сбора информации, способы и вид ее 
представления, применяя современное 
программное обеспечение; 
Уметь: 
использовать современный инструментарий и 
интеллектуальные информационно-аналитические 
системы, применяя современное программное 
обеспечение 
 Владеть: 
навыками решения стандартных задач 
профессиональной деятельности, применяя 
современное программное обеспечение 
Знать: 
 инструментарий обработки и анализа данных, 
современные интеллектуальные информационно-
аналитические системы 
Уметь:  
анализировать данные, необходимые для решения 
поставленных задач профессиональной 
деятельности, применяя современное 
программное обеспечение 
Владеть: 

 

Офис как информационная система.  
Видеоконференции и системы 
коллективной работы 

УО 

Гипертекстовые информационные 
технологии 

ПР1 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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навыками решения стандартных задач 
профессиональной деятельности, применяя 
современное программное обеспечение 

Раздел 2. Информационные 
технологии открытых систем 

Знать:  
характеристики и области использования 
современных информационных технологий 
программного обеспечения 
Уметь:  
оценивать результативность от использования 
современных информационных технологий и п 
программного обеспечения при решении 
профессиональных задач 
Владеть: 
навыками выбора программных средств, 
используемых при решении профессиональных 
задач 
 

Т1, КР1 

Информационная система  
Системы электронного документооборота ПР2 
Системы поиска и индексирования ПР3 
CASE-технологии УО 

Раздел 3. Интеллектуальные 
информационные технологии 

Знать: 
- программные продукты обеспечения 
информационной безопасности деятельности 
организации 
Уметь: 
- самостоятельно приобретать (в том числе с 
помощью информационных технологий) новые 
знания и умения в сфере информационной 
безопасности 
Владеть: 
- навыками использования в практической 
деятельности средств и технологий обеспечения 
информационной безопасности, в том числе 
антивирусных программ и цифровой подписи 
 

Т2 

Анализ данных  
Методы Data Mining  
Экспертные системы  

Раздел 4. Технологии 
геоинформационных  систем 

Знать: 
- осуществлять поиск информации в сети 
Интернет данных с использованием современных 
информационных технологий; 
Уметь: 
- реализовывать простые информационные 
технологии в экранном интерфейсе, применяя 
программного обеспечения 
Владеть: 
- Применяет современные информационные 
технологии и программные средства при решении 
задач профессиональной деятельности учетом 
требований информационной безопасности 

Т3 

Введение  
Программное обеспечение ГИС  

Раздел 5. Мультимедийные 
информационные технологии 

Знать: 
Основы информатики и принципов работы 
современных информационных технологий 
Уметь: 
- искать, производить сбор, анализировать, 
организовывать хранение информации; 
Владеть: 
- ПО для сбора, хранения, обработки, 
представления, распространения информации 

ПР3, Т4 

Понятие мультимедиа технологии  
Аппаратные средства мультимедиа 
технологии 

 

Этапы и технология создания 
мультимедиа-продуктов 

 

Раздел 6. Защита информации в 
автоматизированных 
информационных технологиях 

Знать 
- программные продукты обеспечения 
информационной безопасности деятельности 
организации 
Уметь: 
- самостоятельно приобретать (в том числе с 
помощью информационных технологий) новые 
знания и умения в сфере информационной 
безопасности 

ПР4, Т5 

Угрозы безопасности  
Методы и средства защиты информации  
Принципы построения систем защиты 
информации 
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Владеть: 
- навыками использования в практической 
деятельности средств и технологий обеспечения 
информационной безопасности, в том числе 
антивирусных программ и цифровой подписи 

Раздел 7 Единый портал оказания 
государственных и муниципальных 
услуг (функций) 

Знать: 
- программные продукты обеспечения 
информационной поддержки деятельности 
организации 
Уметь: 
- самостоятельно приобретать (в том числе с 
помощью информационных технологий) новые 
знания и умения для решения задач 
профессиональной деятельности 
Владеть: 
- навыками использования в практической 
деятельности профессиональны ПО 

Т6 

Основные категории электронного правительства  
Справочные правовые системы  

*уо – оценка при устном опросе 
ДЗ – оценка за выполнение домашней работы 
ПР – выполнение и защита практической работы 
КР – оценка за контрольную работу 
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Приложение 1 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Профильное программное обеспечение  
для решения задач профессиональной деятельности 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3/108  Форма промежуточного контроля: зачет. 
Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Профильное программное обеспечение для решения задач профессиональной 
деятельности» к относится к обязательной части образовательной программы блока 1 Дисциплины (модули) 
и входит в модуль «Введение в информационные технологии». 

Изучение модуля базируется на компетенциях, сформированных у обучающихся в рамках 
дисциплин «Основы информационных технологий», «Иностранный язык» (английский язык. Обучающиеся 
должны владеть основными навыками работы с ПК. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 
дисциплиной для курсов: «Информационная безопасность и защита информации», «Системный анализ», 
«Разработка и принятие управленческих решений». 
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Профильное программное обеспечение для решения задач 
профессиональной деятельности» является формирование у обучающихся представления о современных 
информационных технологиях, автоматизирующих деятельность работников всех уровней организаций и 
необходимых для эффективного управления организацией. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
− приобретение знаний об основополагающих принципах организации современных 

информационных технологий; 
− формирование и развитие умений самостоятельного принятия решения о внедрении тех или иных 

информационных технологий для целей управления; 
− приобретение и формирование навыков использования программных продуктов общего и 

специального назначения. 
 

4. Содержание дисциплины  
Раздел 1. Информационные технологии офисной и управленческой деятельности 
Офис как информационная система. Классификация офисных задач. Электронный офис. 

Интегрированные пакеты прикладных программ: понятие и состав. Компьютерные технологии подготовки 
текстовых документов. Обработка и анализ информации средствами табличных процессоров. 

Видеоконференции и системы коллективной работы Основные понятия и определения. 
Классификация. Технологии и средства проведения видеоконференций. Технические средства для 
проведения видеоконференций. 

Гипертекстовые информационные технологии Основные понятия и определения. 
Формализованная модель гипертекста. Инструментальные средства для создания гипертекста. 

Раздел 2. Информационные технологии открытых систем 
Информационная система Основные понятия открытых систем. Эталонная модель взаимодействия 

открытых систем. Информационная система и её состав. Основные концепции построения информационных 
систем. Новые направления развития сервисных информационных систем. 

Системы электронного документооборота Документальные информационные системы, их виды. 
Показатели функционирования документальных информационных систем. 

Системы поиска и индексирования Информационно-поисковый язык и его элементы. Понятие 
системы индексирования. Классификация систем индексирования.  

CASE-технологииОсновы применения инструментальных средств информационных систем. CASE-
технология создания информационных систем.  

Раздел 3. Интеллектуальные информационные технологии 
Анализ данных Аналитическая обработка данных для поддержки принятия решений (технология 

OLAP, технология интеллектуальной обработки данных). Нейронные сети, поиск логических правил в 
данных. Хранилища данных. Business Intelligence: понятие, классификация, основные программные 
средства.  

Методы Data Mining Методы Data Mining и возможности их использования для анализа данных: 
статистические методы; кибернетические методы. 

Экспертные системы Экспертные системы, их задачи, построение и использование   
Раздел 4. Технологии геоинформационных  систем 
Введение Геоинформатика - теоретическая основа для создания геоинформационных систем. История 
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развития ГИС . Классификация ГИС. Прародители современных ГИС 
Программное обеспечение ГИС Программное обеспечение универсальных векторных ГИС. 

Программное обеспечение универсальных растровых ГИС. Системы Интернет-ГИС. Применение ГИС 
Раздел 5. Мультимедийные информационные технологии 
Понятие мультимедиа технологии Основные понятие мультимедиа технологии. Классификация и 

области применения мультимедиа технологии 
Аппаратные средства мультимедиа технологии Типы и формы мультимедиа файлов. 

Программные и аппаратные средства для создания и редактирования элементов мультимедиа 
Этапы и технология создания мультимедиа-продуктов Основные отличительные черты 

мультимедиа технологий. 
Основные этапы создания мультимедиа-продукта 
Раздел 6. Защита информации в автоматизированных информационных технологиях 
Угрозы безопасности Каналы утечки и несанкционированного доступа к информации.  
Методы и средства защиты информации Понятие электронной цифровой подписи. 
Принципы построения систем защиты информации Криптографическое закрытие информации 
Раздел 7 Единый портал оказания государственных и муниципальных услуг (функций) 
Основные категории электронного правительства Цели и принципы создания электронного 

правительства и перехода к оказанию государственных и муниципальных услуг в электронном виде. 
Основные принципы организации ЭП. Место ЭП в информационном обществе. Различие понятий 
«информационное общество», «электронное правительство», «электронная администрация», «электронное 
государство». Сферы взаимоотношений в модели «электронное правительство». Функции электронного 
правительства. Основные компоненты электронного правительства: информация, нормативно-правовая база 
и административные регламенты, архитектура и инфраструктура, персонал и граждане. Основные 
системообразующие направления реализации ЭП. Проблемы создания электронного правительства и их 
решение. Примеры проектов создания электронного правительства. Основные подходы к реализации 
электронного правительства. Архитектура ЭП. 

Справочные правовые системы История создания СПС. СПС КонсультантПлюс. СПС Гарант. СПС 
Кодекс 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом 
обучения по дисциплине:  

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 
(результаты 

освоения ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора 
достижения 

компетенции, 
закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ОПК-1  Способен 
применять 
технологические 
новации и 
современное 
программное 
обеспечение в 
сфере сервиса 

ОПК-1.1 Определяет 
потребность в 
технологических 
новациях и 
информационном 
обеспечении в сфере 
сервиса 

Знать: 
методы сбора информации, способы и вид ее 
представления, применяя современное 
программное обеспечение; 
Уметь: 
использовать современный инструментарий и 
интеллектуальные информационно-
аналитические системы 
 Владеть: 
навыками решения стандартных задач 
профессиональной деятельности 

ОПК-1.2 Осуществляет 
поиск и внедрение 
технологических 
новаций в сервисную 
деятельность 
организаций 

Знать: 
 инструментарий обработки и анализа 
данных, современные интеллектуальные 
информационно-аналитические системы 
Уметь:  
анализировать данные, необходимые для 
решения поставленных управленческих задач 
Владеть: 
навыками решения стандартных задач 
профессиональной деятельности 

ОПК-1.3 Использует 
современные 
программные 
продукты в сервисной 

Знать:  
характеристики и области использования 
современных информационных технологий и 
программных средств  
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деятельности 
организаций 

Уметь:  
оценивать результативность от 
использования современных 
информационных технологий и программных 
средств при решении профессиональных 
задач 
Владеть: 
навыками решения стандартных задач 
профессиональной деятельности 

ОПК-8 Способен 
понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
использовать их 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-8.1. Знает 
процессы, методы 
поиска, сбора, 
хранения, обработки, 
представления, 
распространения 
информации и способы 
осуществления таких 
процессов и методов 

Знать: 
Основы информатики и принципов работы 
современных информационных технологий 
Уметь: 
- разрабатывать инфологические и 
датологические схемы баз данных; 
Владеть: 
- навыками разработки объектно-
ориентированной модели предметной 
области 

ОПК-8.2 Знает 
современные 
программно-
технические 
платформы и 
программные средства, 
в том числе 
отечественного 
производства, 
используемые для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности и 
принципы их работы 

Знать: 
- программные продукты обеспечения 
информационной безопасности деятельности 
организации 
Уметь: 
- самостоятельно приобретать (в том числе с 
помощью информационных технологий) 
новые знания и умения в сфере 
информационной безопасности 
Владеть: 
- навыками использования в практической 
деятельности средств и технологий 
обеспечения информационной безопасности, 
в том числе антивирусных программ и 
цифровой подписи 

ОПК-8.3 Умеет 
выбирать современные 
информационно-
коммуникационные и 
интеллектуальные 
технологии, 
программно-
технические 
платформы и 
программные средства, 
в том числе 
отечественного 
производства для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- принципы организации операционных 
систем семейства MS Windows 
Уметь: 
- создавать и редактировать документы с 
помощью MS Office, Libre Office, GoogleDocs 
Владеть: 
- навыками работы с программными 
продуктами: FineReader, WinRar, 7zip, TheBat 

ОПК-8.4 Умеет 
анализировать 
профессиональные 
задачи, выбирать и 
использовать ИТ 
решения в сфере 
экономики и 
управления 

Знать: 
- методы анализа профессиональных задач 
Уметь: 
- выбирать и использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 
Владеть: 
- навыками работы с программными 
продуктами и ИТ в профессиональной 
деятельности 

ОПК-8.5 Владеет 
навыками применения 
современных 

Знать: 
- современные ИКТ, платформы и ПО 
Уметь: 
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информационно-
коммуникационных и 
интеллектуальных 
технологий, 
программно-
технических платформ 
и программных 
средств, в том числе 
отечественного 
производства для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

- выбирать и использовать ИКТ в 
профессиональной деятельности 
Владеть: 
- навыками работы с программными 
продуктами и ИТ для решения задач 
профессиональной деятельности 

 
6. Виды учебной работы и их объем 
 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме 

практической подготовки,  
з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3,00 108,00 81,00    
Контактная работа - аудиторные занятия: 1,44 52,00 39,00    
Лекции       
Практические занятия 0,50 18,00 13,50 0,5 18 13,5 
Лабораторные работы 0,94 34,00 25,50    
Самостоятельная работа: 1,56 56,00 42,00    
Контактная самостоятельная работа   

0,35     
Самостоятельное изучение дисциплины 55,65     
Форма (ы) контроля: Зачет 

 
Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме 

практической подготовки,  
з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3,00 108,00 81,00    
Контактная работа - аудиторные занятия: 1,44 52,00 39,00    
Лекции 0,17 6 4,5    
Практические занятия 0,28 10,00 7,50 0,28 10,00 7,50 
Лабораторные работы       
Самостоятельная работа: 2,44 88 66    
Контактная самостоятельная работа   

0,35     
Самостоятельное изучение дисциплины 16,35     
Форма (ы) контроля: Зачет, контрольная работа (К) 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 
− Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

− Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 43.03.01 Сервис (ФГОС ВО) (ФГОС 3++), утвержденного 
приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 8 июня 2017 г. № 
514 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2017 г. № 47236); 

− Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный №59778); 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 
(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № 
АК-44/05вн) 

− Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
− Положение о Новомосковском институте (филиале) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»; 

− Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ 
им. Д.И. Менделеева. 

− Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Новомосковском институте РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета Новомосковского института РХТУ 
им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

− Положения об электронной информационно-образовательной среде 
Новомосковского института (филиала) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический 
университет имени Д.И. Менделеева» 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 43.03.01 
Сервис (ФГОС ВО) (ФГОС 3++), утвержденного приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 8 июня 2017 г. № 514 (Зарегистрировано в Минюсте 
России 29.06.2017 г. № 47236); (ФГОС ВО), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ 
РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой 
«Менеджмент» Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 



 
2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Психологический практикум» является базовая подготовка 
студентов в области практического применения основных методов психологии, получения знаний 
о логике психологического исследования, основных методах сбора эмпирических данных и 
оформления результатов. 

Задачами преподавания дисциплины являются:  
- приобретение знаний об общих основах психологических и психодиагностических знаний; 
- приобретение знаний о современных тенденциях развития общества и личности; 
- формирование и развитие умений анализа психологических факторов, определяющих 

особенности поведения в различных ситуациях  сервисной деятельности; 
- приобретение и формирование навыков использования полученных знаний применительно 

к собственному поведению в области сервиса. 
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Психологический практикум» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения 
в 5 семестре на 3 курсе (очная форма) и в 4 семестре на 2 курсе (заочная форма). 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 
дисциплины «Психология». 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения 
 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 
(результаты 

освоения ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора достижения 

компетенции, закрепленного  
за дисциплиной 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

УК-3 УК-3 
Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать 
свою роль в 
команде 

УК-3.1. Определяет свою роль 
в команде, исходя из 
стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной 
цели; 
УК-3.2. При реализации своей 
роли в команде учитывает 
особенности поведения 
других членов команды  
УК-3.3  
Анализирует возможные 
последствия личных действий 
и планирует свои действия для 
достижения заданного 
результата 
УК-3.4  Осуществляет обмен 
информацией, знаниями и 
опытом с членами команды, 
оценивает идеи других членов 
команды для достижения 
поставленной цели 
УК-3.5 Соблюдает 
установленные нормы и 
правила командной работы, 
несет личную ответственность 
за общий результат 

знать: 
- закономерности процесса общения. 
-общие основы психологических и 
психодиагностических знаний; 
- типологию и особенности 
потребительского поведения и 
поведения в сервисной среде. 
-современные тенденции развития 
общества и личности; 
уметь: 
- диагностировать наличие 
конфликта, его причины и 
особенности; 
 - определять точки пересечения 
сервисной и психологической 
составляющих при анализе в области 
сервиса; 
-самостоятельно работать с 
познавательной и специальной 
психологической и 
психодиагностической литературой; 
- применять начальные 
психологические и 
психодиагностические знания для 
научного подхода к практической 
деятельности; 
владеть: 
- приемами изучения личности 
потребителя;  



-навыками практического 
использования в достижении 
психологической и 
психодиагностической науки в 
процессе подготовки к 
профессиональной деятельности;  
-навыками критического анализа 
ситуаций профессионального 
общения психолога с точки зрения 
этических норм; 
-методами поиска и выбора пути и 
средств развития партнерских и 
деловых отношений. 

 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час или 3 зачетные единицы (з.е). (1 з.е. 

равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам в соответствии с требованиями 
локального нормативного акта Института).  

Очная форма - Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре 
 

Вид учебной работы 
Объем, акад. ч. 

в том числе в 
форме 

практической 
подготовки, 

акад. ч. 
з.е. акад. 

ч 
астр. 

ч. 

   Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81 - 

Контактная работа обучающегося с педагогическими 
работниками (всего) 0,95 34,2 25,65 

- 
Контактная работа - аудиторные занятия: 0,94 34 25,5 - 
В том числе:    - 
Лекции 0,44 16 12 - 
Практические занятия  0,5 18 13,5  
Контактная самостоятельная работа 

     
    

- - - - 
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,2 0,15 - 
Самостоятельная работа (всего): 2,05 73,8 55,35 - 
в том числе:     
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 1,94 70 52,5 - 
Самостоятельная работа (подготовка к зачету) 0,11 3,8 2,85  
Форма(ы) контроля: зачет 

 
Заочная форма - Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Вид учебной работы 
Объем, акад. ч. 

в том числе в 
форме 

практической 
подготовки, 

акад. ч. 
з.е. акад. 

ч 
астр. 

ч. 

   Общая трудоемкость дисциплины 2 108 81 - 

Контактная работа обучающегося с педагогическими 
работниками (всего) 0,51 18,2 13,65 

- 
Контактная работа - аудиторные занятия: 0,5 18 13,5 - 
В том числе:    - 
Лекции 0,22 8 6 - 
Практические занятия  0,28 10 7,5 - 
Контактная самостоятельная работа 

     
    

- - - - 



Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,2 0,15 - 
Самостоятельная работа (всего): 2,39 86 64,5 - 
в том числе:     
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 1,5 54 40,5 - 
Контрольная работа 0,89 32 24  
Форма(ы) контроля: зачет 
Подготовка к зачету 0,1 3,8 2,85 - 

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий  

Очная форма 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лекци
и 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лаб. 
работы 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Сам. 
работа 

1 Раздел 1. Диагностика 
интеллектуального развития, 
диагностика креативности 

11 
 

2 
 

2 
 -  

7 

2 Раздел 2. Диагностика 
личностного развития: 
проективные методики 

11 
 

2 
 

2 
 -  

7 

3 Раздел 3. Диагностика 
личностного развития: 
вопросники 

12 
 

2 
 

2 
 -  

8 

4 Раздел 4. Диагностика 
эмоционально-мотивационной 
сферы личности 

12 
 

2 
 

2 
 -  

8 

5 Раздел 5. Диагностика 
регуляторной активности 
личности 

12 
 

2 
 

2 
 -  

8 

6 Раздел 6. Введение в 
конфликтологию 12  2  2  -  8 

7 Раздел 7. Диагностика 
межличностных отношений 12  2  2  -  8 

8 Раздел 8. Диагностика 
невербального поведения 12  2  2  -  8 

9 Раздел 9. НЛП- технологии 10  -  2    8 
 Подготовка к зачету 3,8  -  -  -  3,8 
 Контактная работа - 

промежуточная аттестация 0,2         

 ИТОГО 108  16  18  -  73,8 
 
Заочная форма 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лекци
и 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лаб. 
работы 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Сам. 
работа 

1 Раздел 1. Диагностика 
интеллектуального развития, 
диагностика креативности 

8 
 

1 
 

1 
 -  

6 

2 Раздел 2. Диагностика 
личностного развития: 
проективные методики 

9 
 

2 
 

1 
 -  

6 

3 Раздел 3. Диагностика 
личностного развития: 
вопросники 

8 
 

- 
 

2 
 -  

6 

4 Раздел 4. Диагностика 
эмоционально-мотивационной 
сферы личности 

7 
 

- 
 

1 
 -  

6 



5 Раздел 5. Диагностика 
регуляторной активности 
личности 

8 
 

2 
 

1 
 -  

6 

6 Раздел 6. Введение в 
конфликтологию 8  -  1  -  6 

7 Раздел 7. Диагностика 
межличностных отношений 7  -  1  -  6 

8 Раздел 8. Диагностика 
невербального поведения 8  1  1  -  6 

9 Раздел 9. НЛП- технологии 9  2  1    6 
 Контрольная работа 32        32 
 Контактная работа - 

промежуточная аттестация 0,2         

 Подготовка к зачету 3,8  -  -  -  - 
 ИТОГО 108  8  10  -  86 

 
6.2 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
раздел
а 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1 Диагностика интеллектуального 
развития, диагностика креативности 

    Ознакомление с правилами написания психологической 
характеристики, отражающей параметры уровня умственного развития. 
Проведение вербального теста Р. Амтхауера.  

2 
Диагностика личностного развития: 
проективные методики 

    Ознакомление с целями применения и правилами написания 
психологической характеристики теста рисуночной фрустрации С. 
Розенцвейга.   Выполнение теста С. Розенцвейга. Ознакомление с процедурой 
проведения и анализом результатов графических методов «Дом - дерево - 
человек» и «Кинетический рисунок семьи».  

3 Диагностика личностного развития: 
вопросники 

   Выполнение 16-факторного вопросник Р. Кеттелла.  

4 
Диагностика эмоционально-
мотивационной сферы личности 

    Ознакомление с методиками диагностики тревожности. Изучение 
вопросника агрессивности Басса-Дарки, его выполнение. Изучение 
вопросника измерения потребности в достижениях Ю.М. Орлова, его 
выполнение. Изучение шкалы тревожности Спилбергера, выполнение 
диагностики. 

5 Диагностика регуляторной 
активности личности 

    Изучение вопросника волевого самоконтроля Зверькова и Эйдмана, его 
выполнение. Изучение вопросника «Порог активности» Г. Романовой, его 
выполнение. 

6 
Введение в конфликтологию 

    Предпосылки возникновения и развития конфликтологии. Место 
конфликтологии в системе наук. Пути и способы разрешения 
конфликтов. Методы выявления конфликта в практикуме. 

7 Диагностика межличностных 
отношений 

    Изучение теста межличностного поведения Т. Лири, его выполнение. 
Изучение вопросник описания поведения К. Томаса - ознакомление с 
процедурой проведения и правилами анализа. 

8 Диагностика невербального 
поведения 

    Общее представление о языке телодвижений. Зоны и территории. 
Различные способы искусственного повышения статуса. 

9 НЛП- технологии     Общее представление о нейролингвистическом программировании. 
Понятие о модальности. Визуальная оценка глазодвигательных реакций. 

 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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индикатора 
достижения 

компетенции, 
закрепленного  

за дисциплиной 

Перечень 
планируемых 

результатов обучения 
по дисциплине Ра
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Ра
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Ра
зд
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УК-3 Способен 
осуществля
ть 
социальное 
взаимодейс

УК-3.1. 
Определяет 
свою роль в 
команде, исходя 
из стратегии 

знать: 
- закономерности 
процесса общения. 
-общие основы 
психологических и 

+ + + + + + + + + 



твие и 
реализовыв
ать свою 
роль в 
команде 

сотрудничества 
для достижения 
поставленной 
цели; 
УК-3.2. При 
реализации 
своей роли в 
команде 
учитывает 
особенности 
поведения 
других членов 
команды. 
УК-3.3  
Анализирует 
возможные 
последствия 
личных 
действий и 
планирует свои 
действия для 
достижения 
заданного 
результата 
УК-3.4  
Осуществляет 
обмен 
информацией, 
знаниями и 
опытом с 
членами 
команды, 
оценивает идеи 
других членов 
команды для 
достижения 
поставленной 
цели 
УК-3.5 
Соблюдает 
установленные 
нормы и 
правила 
командной 
работы, несет 
личную 
ответственность 
за общий 
результат 

психодиагностически
х знаний; 
- типологию и 
особенности 
потребительского 
поведения и 
поведения в 
сервисной среде. 
-современные 
тенденции развития 
общества и личности; 
уметь: 
- диагностировать 
наличие конфликта, 
его причины и 
особенности; 
 - определять точки 
пересечения 
сервисной и 
психологической 
составляющих при 
анализе в области 
сервиса; 
-самостоятельно 
работать с 
познавательной и 
специальной 
психологической и 
психодиагностическо
й литературой; 
- применять 
начальные 
психологические и 
психодиагностически
е знания для 
научного подхода к 
практической 
деятельности; 

  + + + + + + + 

владеть: 
- приемами изучения 
личности 
потребителя;  
-навыками 
практического 
использования в 
достижении 
психологической и 
психодиагностическо
й науки в процессе 
подготовки к 
профессиональной 
деятельности;  
-навыками 
критического анализа 
ситуаций 
профессионального 
общения психолога с 
точки зрения 
этических норм; 
-методами поиска и 
выбора пути и 
средств развития 
партнерских и 

     + + + + 



деловых отношений. 

 
8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 
8.1. Практические занятия 
 
Темы практических занятий по дисциплине 
 
Очная форма 
 

№ п/п № раздела 
дисциплины Тематика лабораторных занятий  Трудоемкость 

час. 
1 1 Диагностика интеллектуального развития, диагностика креативности 2 
2 2 Диагностика личностного развития: проективные методики 2 
3 3 Диагностика личностного развития: вопросники 2 
4 4 Диагностика эмоционально-мотивационной сферы личности 2 
5 5 Диагностика регуляторной активности личности  

Контрольная работа по разделам 1-5 2 
6 6 Введение в конфликтологию 2 
7 7 Диагностика межличностных отношений 2 
8 8 Диагностика невербального поведения 2 
9 9 НЛП- технологии 

Бланковое тестирование 2 
 

Заочная форма 
№ п/п № раздела 

дисциплины Тематика лабораторных занятий  Трудоемкость 
час. 

1 1 Диагностика интеллектуального развития, диагностика креативности 1 
2 2 Диагностика личностного развития: проективные методики 1 
3 3 Диагностика личностного развития: вопросники 2 
4 4 Диагностика эмоционально-мотивационной сферы личности 1 
5 5 Диагностика регуляторной активности личности  

 1 
6 6 Введение в конфликтологию 1 
7 7 Диагностика межличностных отношений 1 
8 8 Диагностика невербального поведения 1 
9 9 НЛП- технологии 

Бланковое тестирование 1 

 
8.2. Лабораторные занятия 
 
Лабораторные занятия не предусмотрены 
 
8.3. Курсовые работы  
Курсовые работы не предусмотрены. 
 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в базах Web of Science, 
Scopus, РИНЦ; 

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к выполнению тестов и контрольных работ по материалу лекционного курса; 
- подготовку к сдаче экзамена по дисциплине. 



Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 
студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 
пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 
сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 
источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 
библиографических данных источника. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, 

являющегося неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 
 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. 

Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. 
Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной 
работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего 
профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) 
(далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 
промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным 
актом НИ РХТУ. 
 

11.1. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 
представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии 
используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 
образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 
образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной 
работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных 
лекций, групповых дискуссий), в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 
выпускников и потребностей работодателей. 

 
11.2. Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 

(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 

затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
 
11.3. Занятия семинарского типа 
Занятия семинарского типа (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и 
охватывают все основные разделы дисциплины. 

 
Практические занятия 
Основной формой проведения практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и 

сложных вопросов по отдельным темам, а также разбор примеров и ситуаций при контактной работе. В 
обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 
соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность студентов на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
• участие в дискуссиях и беседах. 
Участие в дискуссиях и оппонирование проверяют степень владения теоретическим материалом, а 

также корректность и строгость рассуждений. 
В ходе практических занятий проводится текущий контроль в форме устных опросов, выступления 

с докладами, бланкового тестирования, выполнение контрольной работы. 
 
11.4. Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и 

вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
− повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом 

рекомендованной по данной теме литературы; 



− изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации 
и конспекты наиболее важных моментов; 

− самостоятельно выполнить задания по внеаудиторной СРС (при их наличии); 
− использовать для самопроверки материала оценочные средства, указанные в разделе 10.4. 
− Критерии оценивания заданий по внеаудиторной СРС указаны в разделе 10.1. 

 
11.5. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1 Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и 
методами науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач.  

2 Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые 
качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, 
преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому 
времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 

3 Обучение должно быть не пассивным (сообщить студентам некоторый объем информации, 
рассказать, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении 
материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться 
через глубокое понимание.  

4 Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5 Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной 

требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, 
похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен 
быть для студентов доступным.  

6 Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 
организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7 Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у 
студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической 
основы для изучения профильных дисциплин.  

8 С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется 
при проведении лекционных, практических занятий использовать современные технические средства 
обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия, тестирование. 

9 Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного 
изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию об 
использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, учебно-методических пособиях, наличии 
Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать бланковое тестирование, контрольные работы. 

Организация лекционных занятий 

Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 
материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим 
дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности 

студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной 

деятельностью студентов. 
Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической 

практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре 
процесса обучения. 

При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. 
Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация практических занятий 

Цель практических занятий – углубление, расширение, детализация знаний, полученных на лекциях 
в обобщенной форме, содействие выработке умений использовать теоретический материал для решения 
практических задач в области изучаемой дисциплины и навыков, необходимых для формирования 
компетенций по дисциплине. 

Следует организовывать практическое занятие так, чтобы студенты постоянно ощущали рост 
сложности выполняемых заданий, испытывали положительные эмоции от переживания собственного успеха 



в учении, были заняты напряженной творческой работой, поисками правильных и точных решений. 
Большое значение имеют индивидуальный подход и продуктивное педагогическое общение. Обучаемые 
должны получить возможность раскрыть и проявить свои способности, свой личностный потенциал. 
Поэтому при разработке заданий и плана занятий преподаватель должен учитывать уровень подготовки и 
интересы каждого студента группы, выступая в роли консультанта и не подавляя самостоятельности и 
инициативы студентов. 

Управление группой должно обеспечивать: быстрый контакт со студентами, уверенное (но 
подтверждаемое высоким интеллектом и способностью ответить на любой вопрос) поведение в группе, 
разумное и справедливое взаимодействие со студентами. 

Необходимо планировать и осуществлять на практических занятиях разбор жизненных ситуаций, 
базирующихся на узловых вопросах теоретического материала и непосредственно связанных с 
практическими задачами и изучаемой дисциплины и направления обучения студентов. Особое внимание 
необходимо обращать на ситуации, которые будут иметь в дальнейшем широкое использование (при 
выполнении контрольной работы, тестировании). 

 
 

11.6. Методические указания для студентов 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 
Самостоятельная работа студентов (СРС) – это деятельность учащихся, которую они совершают без 

непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь сформировавшимися ранее представлениями о 
порядке и правильности выполнения операций. Цель СРС в процессе обучения заключается, как в усвоении знаний, так 
и в формировании умений и навыков по их использованию в новых условиях на новом учебном материале. 
Самостоятельная работа призвана обеспечивать возможность осуществления студентами самостоятельной 
познавательной деятельности в обучении, и является видом учебного труда, способствующего формированию у 
студентов самостоятельности. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые 
ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. 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.  

Студентам следует:  
- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой дисциплины;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать 

на семинарах и консультациях неясные вопросы;  
- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к подготовке реферата, эссе, 

контрольной работы, творческих заданий и пр.). 
Кроме того, для расширения и углубления знаний по данной дисциплине целесообразно использовать: 

библиотеку диссертаций; научные публикации в тематических журналах; полнотекстовые базы данных библиотеки; 
имеющиеся в библиотеке ВУЗа и региона, публикаций на электронных и бумажных носителях. 

По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 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. Задавать преподавателю уточняющие 
вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

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. 

Работая над конспектом лекций, 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 

 
По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 
трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  



Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 
с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 
основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 
системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 
Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 
содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 
Методические указания по решению тестовых заданий 
Тест – это объективное стандартизированное измерение, поддающееся количественной оценке, статистической 

обработке и сравнительному анализу. Тест состоит из конечного множества тестовых заданий, которые предъявляются в 
течение установленного промежутка времени в последовательности, определяемой алгоритмом тестирующей 
программы.  

В базе тестовых заданий используются следующие формы тестовых заданий: задания открытой формы, 
задания закрытой формы, задания на установление соответствия, задания на установление правильной 
последовательности. 

К заданиям закрытой формы относятся задания следующих типов:  
–один из многих (предлагается выбрать один вариант ответа из предложенных); 
–многие из многих (предлагается выбрать несколько вариантов ответа из предложенных); 
–область на рисунке (предлагается выбрать область на рисунке). 
В тестовых заданиях данной формы необходимо выбрать ответ (ответы) из предложенных вариантов. Ответы 

должны быть однородными, т.е. принадлежать к одному классу, виду и роду. Количество вариантов ответов не менее 3-
х, и не более 7. 

Задания открытой формы служат для определения степени усвоения фактологических событий. 
Соответственно дидактическими единицами являются: понятия, определения, правила, принципы и т.д.  

К заданиям открытой формы относятся:  
–поле ввода (предлагается поле ввода, в которое следует ввести ответ); 
–несколько пропущенных слов (предлагается заполнить пропуски); 
–несколько полей ввода (предлагается ввести несколько значений). 
Задание открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует один (или несколько 

элементов), который (которые) необходимо вписать или ввести с клавиатуры компьютера. В данном тестовом задании 
требуется четкая формулировка, требующая однозначного ответа. Каждое поле ввода соответствует одному слову. 
Количество пропусков (полей ввода) не должно быть больше трех (для тестовых заданий типа «Несколько полей ввода» 
допускается до пяти). Образцовое решение (правильный ответ) должно содержать все возможные варианты ответов 
(синонимичный ряд, цифровая и словесная форма чисел и т.д.). 

Задания на установление соответствия служат для определения степени знания о взаимосвязях и зависимостях 
между компонентами учебной дисциплины.  

Задание имеет вид двух групп элементов (столбцов) и формулировки критерия выбора соответствия. 
Соответствие устанавливается по принципу 1:1. Т.е. одному элементу 1-ой группы (левого столбца) соответствует 
только один элемент 2-ой группы (правого столбца). 

В тестовом задании на упорядочение предлагается установить правильную последовательность предложенных 
объектов (слова, словосочетания, предложения, формулы, рисунки и т. 

 
Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 
Контрольная работа выполняется по вариантам. На бланке указывается факультет, курс, группа, ФИО студента. 

Вопросы строятся на основе тестовых и ситуативных заданий. В тестовых заданиях, выбирается правильный(ые) 
ответ(ы). При решении ситуативных заданий выбирается правильная последовательность действий в рассматриваемой 
ситуации.  

Проверка контрольной работы позволяет выявить и исправить допущенные студентами ошибки, указать, какие 
вопросы дисциплины ими недостаточно усвоены и требуют доработки. Студент должен внимательно ознакомиться с 
письменными замечаниями преподавателя и приступить к их исправлению, для чего еще раз повторить 
соответствующий материал. 

 
Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине 
Изучение дисциплин завершается промежуточной аттестацией – сдачей. Зачет является формой итогового 

контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических занятиях и в процессе самостоятельной 
работы. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они 
не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 
1) самостоятельная работа в течение семестра; 2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету с 
оценкой по темам курса; 3) подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в вопросах к зачету. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем и указана в рабочей программе 
дисциплины. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников, учебных 
пособий. Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме 
(в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 

Важным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный материал дается в 
систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и 



информацией, которые в силу новизны не вошли в печатные источники. В ходе подготовки к зачету студентам 
необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все необходимые задания, предусмотренные рабочей 
программой дисциплины. 

Зачет принимается лектором по вопросам, охватывающим весь пройденный материал дисциплины. На 
подготовку к зачету отводится время в период зачетно-экзаменационной сессии. На подготовку к ответу по вопросам к 
зачету студенту даётся 1 академический час (45 минут) с момента получения билета. По окончании ответа экзаменатор 
может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Положительным также будет стремление студента 
изложить различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить 
теоретические знания на практике. Результаты зачета объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи 

 
Методические рекомендации по подготовке к зачету (экзамену) 
Студенты сдают зачеты (экзамены) в конце теоретического обучения. К зачету (экзамену) допускается студент, 

выполнивший в полном объеме задания, предусмотренные в рабочей программе. В случае пропуска каких-либо видов 
учебных занятий по уважительным или неуважительным причинам студент самостоятельно выполняет и сдает на 
проверку в письменном виде общие или индивидуальные задания, определяемые преподавателем.  

Зачет (экзамен) по теоретическому курсу проходит в устной или письменной форме (определяется 
преподавателем) на основе перечня вопросов, которые отражают содержание действующей рабочей программы учебной 
дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  
- готовиться к зачету (экзамену) в группе (два-три человека);  
- внимательно прочитать вопросы к зачету (экзамену);  
- составить план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые моменты материала;  
- изучив несколько вопросов, обсудить их с однокурсниками.  
Ответ должен быть аргументированным.  
Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» или «незачтено». Результаты сдачи экзаменов 

оцениваются отметкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

По подготовке к практическим занятиям 

Цель практических занятий – углубление, расширение, детализация знаний, полученных на лекциях 
в обобщенной форме, содействие выработке умений использовать теоретический материал для решения 
практических задач в области изучаемой дисциплины и навыков, необходимых для формирования 
компетенций по дисциплине. 

Студентам следует:  
- проводить предварительную подготовку к практическому занятию, просматривая конспекты 

лекций, рекомендованную литературу, Интернет-ресурсы; 
- приносить с собой рекомендованную преподавателем к конкретному занятию литературу;  
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в ходе 

самостоятельной работы;  
- соотносить теоретический материал с современным состоянием дел, так как в содержании 

предмета могут появиться изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;  
- доводить каждое задание до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных 

расчетов (анализов, ситуаций); 
- в случае затруднений обращаться к преподавателю; 
- в ходе устного опроса не отвлекаться, давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. 
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), или не выполнившим рассматриваемые 

на занятии задания, рекомендуется не позже чем в двухнедельный срок явиться на консультацию к 
преподавателю и отчитаться по теме занятия. 

 
11.7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 
осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 
прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 



Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 

− в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
− в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
− методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Индивидуальные задания выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
− письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
− выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
− устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 
обучения может проводиться в несколько этапов. 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 
обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 
для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 
01.03.2023 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме 
печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, 
специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека 
обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 
системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к 
сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 

12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченност
ь 

О-1. Перепелкина, Н. О.  Психодиагностика [Текст] 
: учеб. пособ. / Н. О. Перепелкина, Е. П. Мутавчи, 
Н. И. Ермакова. - М. : Дашков и К°, 2016. - 223 с 

Библиотека НИ РХТУ Да 

О-2. «Методы изучения структуры интеллекта». 
Учебно-методическое пособие к практическим 
занятиям и самостоятельной работе студентов по 
курсу «Психологический практикум» изд. 2-е, 
переработанное и дополненное / ГОУ ВПО «РХТУ 
им. Д.И. Менделеева», Новомосковский институт 
(филиал) ;Сост.: Хрипков Г.А., Подколзин А.А.; 
Новомосковск, 2010. – 74 с. 

Библиотека НИ РХТУ  

Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

Д-1. Бурлачук Л.Ф.  Психодиагностика [Текст] : 
учеб. / Л.Ф.  Бурлачук. - Спб. : Питер, 2009 - 379 с Библиотека НИ РХТУ Да 

Д-2. Исследование и развитие уровня интеллекта 
(Тест возрастающей трудности): учеб.-метод. пособ. 
к практ. занятиям и самостоятельной работе студ. 
по теме "Исследование уровня инеллектуального 
развития" курса "Психолог. практикум" / сост. Г. А. 
Хрипков, А. А. Подколзин. - Новомосковск: 2011. - 
88 с.  

Библиотека НИ РХТУ 

Да 



 
 
12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. 1. 

Образовательная платформа «Юрайт»: Договор № 33.02-Л-3.1-6138/2023 от 20.04.2023 г. Срок действия с 
20.04.2023 г. по 19.04.2024 г.  

2. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» Договор № 33.03-Р-3.1-5182/2022 от 
26.09.2022г. ИКЗ : 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244 Срок действия с 26.09.2022г. по 
25.09.2023г. - https://e.lanbook.com/ (дата обращения: 01.06.2023) 

3. Базы данных ИНИОН РАН (http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/)   
4.Всероссийский институт изучения общественного мнения http://www.wciom.ru (дата обращения 

01.06. 2023). 
5. Учебный курс «Психология» / Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. Режим доступа: 

https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=1336#section-1    (дата обращения: 01.06.2023) 
6. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического 

университета им. Д.И. Менделеева. URL: 
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS (дата 
обращения: 01.06.2023) 

7. КиберЛенинка https://cyberleninka.ru/  (дата обращения: 01.06.2023) 
8 Научная электронная библиотека eLIBRARY. Режим доступа: https://elibrary.ru/copyright.asp (дата 

обращения: 01.06.2023) 
9 Вопросы психологии Режим доступа:  http://www.voppsy.ru  (дата обращения: 01.06.2022). 
10 «Книги по психологии» - psychologiya.com.ua›knigi-po-psixologii.html (дата обращения: 01.06.2022). 
11 Книги по психологии 50 великих книг по психологии со ссылками -  Режим доступа 

b17.ru›blog/50_psychology_classics/   (дата обращения 01.06.2022). 
12. Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» – URL:http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения: 01.06.2023) 
 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
Лекционная 
аудитория  

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 427). 

приспособлено* 

Аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 428). 

приспособлено* 

Аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 
обучающихся 

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 425). 

приспособлено* 

Аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 428). 

приспособлено* 

Аудитория для 
самостоятельной 
работы студентов 
(ауд. 350-а) 

Учебная мебель. 
Компьютеры в сборке (2 шт.) с возможностью просмотра 
видеоматериалов и презентаций, доступом к сети «Интернет», 
электронным образовательным и информационным ресурсам, 
базе данных электронного каталога НИ РХТУ, системе 
управления учебными курсами Moodle. 

приспособлено* 

https://e.lanbook.com/
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/
http://www.wciom.ru/
https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=1336#section-1
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/copyright.asp
http://www.voppsy.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=958.h7wvNBomQKXrKngkHbOzy4FtnfCO_0OHqWw-rPfWvDUKzKRg0A59V8wWfk1bBhkKuZIzPHexvfjX7RXbiRyFVA.5574d7c572c999a32cd3402392a85a3451589a27&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtIOJU2Qw4v_YhoHDhMr5y7FFfJhpgIEKr0ZEXekuNajz&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbjExeFdWa29xZXlQNWJkRUtHbzBsY2RwWkh0UHNLSFhETVdERjdYSXlQUGg3cTFGQUVRWU5zUGRJLXFOTEh5czliZTVuRHFZSVFaU29ZT0FRdTRseUU&b64e=2&sign=bee059eca8b3ee2913fa27239c4eae90&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFG4VPk_3OJtTeWR78EQpaMGBzGfffy97YToasLXrhUnyzLL9KkCVivcj-tNRRd4GfyXl4NLo5Pr380QoIolqbgrd2Cwur_T4wDbRYXXQ-EBmLaubo7MPlbL7ojJL6XX5c6zx_U85hiLnidy9_Io5LeyOoMRSzdHm5c2zjsvDxOU1&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpHstIJTJcImV37AHK-OEKZ96Jvj-XT6oxZ6CVO_4iS722GFLGLJtYaYVsCuhafLAIcafuMhXinAm7UEWkPhDFh-JXbR75reOFc_nex9-q0EFwFDGluW9gj4OTbUhMj9gh8XA6F9yh8pkb4eKUZ0cFTKaR1lqkHKy54_YUeFzbDOJRXLAwpCsF82DyflAG_EI41omhCfcqiRKjQv4J8_pkafjr45XNtRKOF0YaWXNILbYGTEDhy1ihprNl5v-f_0WlOUcUjGBHXZo&l10n=ru&cts=1454938650402&mc=3.2195282822995477
http://psychologiya.com.ua/knigi-po-psixologii.html
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=958.h7wvNBomQKXrKngkHbOzy4FtnfCO_0OHqWw-rPfWvDUKzKRg0A59V8wWfk1bBhkKuZIzPHexvfjX7RXbiRyFVA.5574d7c572c999a32cd3402392a85a3451589a27&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9Y1w3Nt2jODPxQ_SNO3S-XHz72ZsV-dx8w&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb0VBazlBMVBzU0xhVFI1UWZSejZSWWotUHBCTVp6STFlQTFGUzZsbUR6RUJCNDNBeklISjYxd1pPc2xOeFZoYzJtT25GZHRVQ1RjZjFKSDNHZzNuMTFJT3BUajBHQ29hNGM5NWg2cWROblFWY2ZvQWpQM25pOA&b64e=2&sign=e32e77812bb4a0ba022b50b01bef88e1&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFG4VPk_3OJtTeWR78EQpaMGBzGfffy97YToasLXrhUnyzLL9KkCVivcj-tNRRd4GfyXl4NLo5Pr380QoIolqbgrd2Cwur_T4wDbRYXXQ-EBmLaubo7MPlbL7ojJL6XX5c6zx_U85hiLnidy9_Io5LeyOoMRSzdHm5c2zjsvDxOU1&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpHstIJTJcImV37AHK-OEKZ96Jvj-XT6oxZ6CVO_4iS722GFLGLJtYaYVsCuhafLAIcafuMhXinAm7UEWkPhDFh-JXbR75reOFc_nex9-q0EFwFDGluW9gj4OTbUhMj9gh8XA6F9yh8pkb4eKUZ0cFTKaR1lqkHKy54_YUeFzbDOJRXLAwpCsF82DyflAG_EI41omhCfcqiRKjQv4J8_pkafjr45XNtRKOF0YaWXNILbYGTEDhy1ihprNl5v-f_0WlOUcUjGBHXZo&l10n=ru&cts=1454938892364&mc=3.919119732756684
http://www.b17.ru/
http://www.b17.ru/blog/50_psychology_classics/
http://www.consultant.ru/


Принтер 

* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить 
лекционные занятия и занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных корпусов. Возле входных дверей 
в учебные корпуса установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. 
Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
Программное обеспечение 
 

1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools 
for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the 
branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в рамках 
подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The 
Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал 

к разделам лекционного курса;  
Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в электронном виде; 

справочные материалы в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий 
 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Очная форма 

 

Раздел дисциплины Основные показатели оценки 
Формы и методы 

контроля и оценки* 

Раздел 1. Диагностика 
интеллектуального развития, 
диагностика креативности 

знать: 
- закономерности процесса общения. 
-общие основы психологических и 
психодиагностических знаний; 
- типологию и особенности потребительского поведения 
и поведения в сервисной среде. 
-современные тенденции развития общества и личности; 
уметь: 
- диагностировать наличие конфликта, его причины и 
особенности; 
 - определять точки пересечения сервисной и 
психологической составляющих при анализе в области 
сервиса; 
-самостоятельно работать с познавательной и 
специальной психологической и психодиагностической 
литературой; 
- применять начальные психологические и 
психодиагностические знания для научного подхода к 
практической деятельности; 

уо, ДЗ 
 

Раздел 2. Диагностика 
личностного развития: 
проективные методики 

уо, ДЗ 
 

Раздел 3. Диагностика 
личностного развития: 
вопросники 

уо, ДЗ 
 

Раздел 4. Диагностика 
эмоционально-мотивационной 
сферы личности 

уо, ДЗ 
 

Раздел 5. Диагностика 
регуляторной активности 
личности 

уо, ДЗ 
КР 

Раздел 6. Введение в 
конфликтологию 

уо, ДЗ 
 

Раздел 7. Диагностика 
межличностных отношений 

уо, ДЗ 
 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html


Раздел 8. Диагностика 
невербального поведения 

владеть: 
- приемами изучения личности потребителя;  
-навыками практического использования в достижении 
психологической и психодиагностической науки в 
процессе подготовки к профессиональной деятельности;  
-навыками критического анализа ситуаций 
профессионального общения психолога с точки зрения 
этических норм; 
-методами поиска и выбора пути и средств развития 
партнерских и деловых отношений. 

уо, ДЗ, Т 

Раздел 9. НЛП- технологии 
*уо – оценка при устном опросе 
ДЗ – оценка за выполнение домашней работы (подготовка доклада) 
Т – выполнение теста 
КР – оценка за контрольную работу 
 

Заочная форма 

Раздел дисциплины Основные показатели оценки 
Формы и методы 

контроля и оценки* 

Раздел 1. Диагностика 
интеллектуального развития, 
диагностика креативности 

знать: 
- закономерности процесса общения. 
-общие основы психологических и 
психодиагностических знаний; 
- типологию и особенности потребительского поведения 
и поведения в сервисной среде. 
-современные тенденции развития общества и личности; 
уметь: 
- диагностировать наличие конфликта, его причины и 
особенности; 
 - определять точки пересечения сервисной и 
психологической составляющих при анализе в области 
сервиса; 
-самостоятельно работать с познавательной и 
специальной психологической и психодиагностической 
литературой; 
- применять начальные психологические и 
психодиагностические знания для научного подхода к 
практической деятельности; 
владеть: 
- приемами изучения личности потребителя;  
-навыками практического использования в достижении 
психологической и психодиагностической науки в 
процессе подготовки к профессиональной деятельности;  
-навыками критического анализа ситуаций 
профессионального общения психолога с точки зрения 
этических норм; 
-методами поиска и выбора пути и средств развития 
партнерских и деловых отношений. 

уо 
 

Раздел 2. Диагностика 
личностного развития: 
проективные методики 

уо 
 

Раздел 3. Диагностика 
личностного развития: 
вопросники 

уо 
 

Раздел 4. Диагностика 
эмоционально-мотивационной 
сферы личности 

уо 
 

Раздел 5. Диагностика 
регуляторной активности 
личности 

уо 
 

Раздел 6. Введение в 
конфликтологию 

уо 
 

Раздел 7. Диагностика 
межличностных отношений 

уо 
 

Раздел 8. Диагностика 
невербального поведения 

уо, КР, Т 

Раздел 9. НЛП- технологии 
*уо – оценка при устном опросе 
ДЗ – оценка за выполнение домашней работы (подготовка доклада) 
Т – выполнение теста 
КР – оценка за контрольную работу 



Приложение 1 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Б1.О.23 «Психологический практикум» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 3/108. Форма промежуточного контроля:  зачет. Дисциплина изучается в 
5 семестре на 3 курсе (очная форма) и в 4 семестре на 2 курсе (заочная форма). 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психологический практикум» относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 5 семестре на 3 курсе 
(очная форма) и в 4 семестре на 2 курсе (заочная форма). 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения дисциплины 
«Психология». 

3 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психологический практикум» является базовая подготовка студентов в 
области практического применения основных методов психологии, получения знаний о логике 
психологического исследования, основных методах сбора эмпирических данных и оформления результатов. 
Задачами преподавания дисциплины являются:  
- приобретение знаний об общих основах психологических и психодиагностических знаний; 
- приобретение знаний о современных тенденциях развития общества и личности; 
- формирование и развитие умений анализа психологических факторов, определяющих особенности 
поведения в различных ситуациях  сервисной деятельности; 
- приобретение и формирование навыков использования полученных знаний применительно к собственному 
поведению в области сервиса. 
 

4 Содержание дисциплины 

Диагностика интеллектуального развития, диагностика креативности Диагностика личностного развития: 
проективные методики Диагностика личностного развития: вопросники Диагностика эмоционально-
мотивационной сферы личности. Диагностика регуляторной активности личности Введение в 
конфликтологию Диагностика межличностных отношений Диагностика невербального поведения НЛП- 
технологии 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и 
индикаторами достижения компетенций: 
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3): 

- определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной работе, исходя из стратегии 
сотрудничества для достижения поставленной цели (УК-3.1); 

- при реализации своей роли в социальном взаимодействии и командной работе учитывает особенности 
поведения и интересы других участников (УК-3.2); 

- анализирует возможные последствия личных действий в социальном взаимодействии и командной 
работе, и строит продуктивное  взаимодействие с учетом этого (УК-3.3); 

- осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды; оценивает идеи других 
членов команды для достижения поставленной цели (УК-3.4); 

- соблюдает нормы и установленные правила командной работы; несет личную ответственность за 
результат (УК-3.5). 
В результате сформированности компетенции студент должен: 
 
Знать: 
- закономерности процесса общения. 
-общие основы психологических и психодиагностических знаний; 
- типологию и особенности потребительского поведения и поведения в сервисной среде. 
-современные тенденции развития общества и личности; 
 
Уметь: 
- диагностировать наличие конфликта, его причины и особенности; 
 - определять точки пересечения сервисной и психологической составляющих при анализе в области 
сервиса; 



-самостоятельно работать с познавательной и специальной психологической и психодиагностической 
литературой; 
- применять начальные психологические и психодиагностические знания для научного подхода к 
практической деятельности; 
 
Владеть: 
- приемами изучения личности потребителя;  
-навыками практического использования в достижении психологической и психодиагностической науки в 
процессе подготовки к профессиональной деятельности;  
-навыками критического анализа ситуаций профессионального общения психолога с точки зрения этических 
норм; 
-методами поиска и выбора пути и средств развития партнерских и деловых отношений. 
6. Виды учебной работы и их объем 

Очная форма 
Семестр 5 

Вид учебной работы 
Объем, акад. ч. 

в том числе в 
форме 

практической 
подготовки, 

акад. ч. 
з.е. акад. 

ч 
астр. 

ч. 

   Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81 - 

Контактная работа обучающегося с педагогическими 
работниками (всего) 0,95 34,2 25,65 

- 
Контактная работа - аудиторные занятия: 0,94 34 25,5 - 
В том числе:    - 
Лекции 0,44 16 12 - 
Практические занятия  0,5 18 13,5  
Контактная самостоятельная работа 

     
    

- - - - 
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,2 0,15 - 
Самостоятельная работа (всего): 2,05 73,8 55,35 - 
в том числе:     
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 1,94 70 52,5 - 
Самостоятельная работа (подготовка к зачету) 0,11 3,8 2,85  
Форма(ы) контроля: зачет 

 
Заочная форма 
Семестр 4 

Вид учебной работы 
Объем, акад. ч. 

в том числе в 
форме 

практической 
подготовки, 

акад. ч. 
з.е. акад. 

ч 
астр. 

ч. 

   Общая трудоемкость дисциплины 2 108 81 - 

Контактная работа обучающегося с педагогическими 
работниками (всего) 0,51 18,2 13,65 

- 
Контактная работа - аудиторные занятия: 0,5 18 13,5 - 
В том числе:    - 
Лекции 0,22 8 6 - 
Практические занятия  0,28 10 7,5 - 
Контактная самостоятельная работа 

     
    

- - - - 
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,2 0,15 - 
Самостоятельная работа (всего): 2,39 86 64,5 - 
в том числе:     



Самостоятельное изучение разделов дисциплины 1,5 54 40,5 - 
Контрольная работа 0,89 32 24  
Форма(ы) контроля: зачет 
Подготовка к зачету 0,1 3,8 2,85 - 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 
− Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

− Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 43.03.01 Сервис (ФГОС ВО) (ФГОС 3++), утвержденного 
приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 8 июня 2017 г. № 
514 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2017 г. № 47236); 

− Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный №59778); 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 
(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № 
АК-44/05вн) 

− Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
− Положение о Новомосковском институте (филиале) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»; 

− Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ 
им. Д.И. Менделеева. 

− Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Новомосковском институте РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета Новомосковского института РХТУ 
им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

− Положения об электронной информационно-образовательной среде 
Новомосковского института (филиала) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический 
университет имени Д.И. Менделеева» 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 43.03.01 
Сервис (ФГОС ВО) (ФГОС 3++), утвержденного приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 8 июня 2017 г. № 514 (Зарегистрировано в Минюсте 
России 29.06.2017 г. № 47236); (ФГОС ВО), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ 
РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой 
«Менеджмент» Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
 



2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью освоения дисциплины «Психология» является базовая подготовка студентов в 

области приобретения теоретических знаний об основных концепциях общей психологии, 
психологии личности и истории психологии. 

Задачами преподавания дисциплины являются:  
- получение общих психологических знаний, а также реалистических представлений о том, 

как они могут применяться; 
- формирование  умений  применять аналитический материал на практике к условиям жизни 

общества и социальному взаимодействию в коллективе на основе принятых в обществе 
моральных и правовых норм; 

- формирование навыков понимания сущности психических процессов и явлений, их 
взаимосвязь для того, чтобы научиться управлять ими и способствовать, прежде всего, делу 
воспитания людей, всестороннему развитию человеческой личности, а так же использовать 
полученные знания на практике. 

 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Психология» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 4 семестре на 2 
курсе (очная форма) и 3 семестре на 2 курсе  (заочная форма). 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 
дисциплины «Деловые коммуникации». 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения 
 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 
(результаты 

освоения ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора достижения 

компетенции, закрепленного  
за дисциплиной 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

УК-3 УК-3 
Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать 
свою роль в 
команде 

УК-3.1. Определяет свою роль 
в команде, исходя из 
стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной 
цели; 
УК-3.2. При реализации своей 
роли в команде учитывает 
особенности поведения 
других членов команды  
УК-3.3  
Анализирует возможные 
последствия личных действий 
и планирует свои действия для 
достижения заданного 
результата 
 

знать: 
- общие основы психологических 
знаний; 
-  закономерности процесса общения;  
- закономерности психического 
развития личности индивидуально и 
в коллективе; 
уметь:  
- применять аналитический материал 
на практике к условиям жизни 
общества и социальному 
взаимодействию в коллективе на 
основе принятых в обществе 
моральных и правовых норм; 
- самостоятельно работать с 
познавательной и специальной 
психологической литературой; 
-  развивать познавательно-
исследовательскую деятельность в 
процессе обучения.  
- находить адекватные 
организационно-управленческие 
решения в нестандартных ситуациях. 
владеть: 



- приемами изучения личности 
потребителя; 
-  методами поиска и выбора пути и 
средств развития партнерских и 
деловых отношений; 
- навыками практического 
использования достижений 
психологической науки в процессе 
подготовки к профессиональной 
деятельности. 

 
 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час или 3 зачетные единицы (з.е). (1 з.е. 

равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам в соответствии с требованиями 
локального нормативного акта Института).  

Очная форма - Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 
 

Вид учебной работы 
Объем, акад. ч. 

в том числе в 
форме 

практической 
подготовки, 

акад. ч. 
з.е. акад. 

ч 
астр. 

ч. 

   Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81 - 

Контактная работа обучающегося с педагогическими 
работниками (всего) 1,45 52,2 39,15 

- 
Контактная работа - аудиторные занятия: 1,44 52 39 - 
В том числе:    - 
Лекции 0,5 18 13,5 - 
Практические занятия  0,94 34 25,5 - 
Контактная самостоятельная работа 

     
    

- - - - 
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,2 0,15 - 
Самостоятельная работа (всего): 1,55 55,8 41,85 - 
в том числе:     
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 1,39 50 37,5 - 
Самостоятельная работа (подготовка к зачету) 0,16 5,8 4,35  
Форма(ы) контроля: зачет 

 
Заочная форма - Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Вид учебной работы 
Объем, акад. ч. 

в том числе в 
форме 

практической 
подготовки, 

акад. ч. 
з.е. акад. 

ч 
астр. 

ч. 

   Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54 - 

Контактная работа обучающегося с педагогическими 
работниками (всего) 0,23 8,2 6,15 

- 
Контактная работа - аудиторные занятия: 0,22 8 6 - 
В том числе:    - 
Лекции 0,01 4 3 - 
Практические занятия  0,01 4 3 - 
Контактная самостоятельная работа 

     
    

- - - - 
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,2 0,15 - 



Самостоятельная работа (всего): 2,67 96 72 - 
в том числе:     
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 1,39 50 37,5 - 
Контрольная работа 1,28 46 34,5  
Форма(ы) контроля: зачет 
Подготовка к зачету 0,1 3,8 2,85 - 

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий  

Очная форма 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лекци
и 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лаб. 
работы 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Сам. 
работа 

1 Раздел 1. Общие вопросы 
психологии. 10  2  2  -  6 

2 Раздел 2. Мотивация и 
регуляция поведения. 
Психические процессы и 
состояния. 

11 

 

2 

 

4 

 -  

5 

3 Раздел 3. Информационная 
система регуляции 
деятельности – 
познавательные процессы. 

11 

 

2 

 

4 

 -  

5 

4 Раздел 4. Восприятие 11  2  4  -  5 
5 Раздел 5. Мышление 12  2  4  -  6 
6 Раздел 6. Память 12  2  4  -  6 
7 Раздел 7. Воображение. 12  2  4  -  6 
8 Раздел 8. Волевая регуляция 

деятельности. 12  2  4  -  6 

9 Раздел 9. Эмоциональная 
регуляция деятельности 11  2  4    5 

 Подготовка к зачету 5,8  -  -  -  5,8 
 Контактная работа - 

промежуточная аттестация 0,2         

 ИТОГО 108  18  34  -  55,8 
 
Заочная форма 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лекци
и 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лаб. 
работы 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Сам. 
работа 

1 Раздел 1. Общие вопросы 
психологии. 7  1  -  -  6 

2 Раздел 2. Мотивация и 
регуляция поведения. 
Психические процессы и 
состояния. 

7 

 

1 

 

- 

 -  

6 

3 Раздел 3. Информационная 
система регуляции 
деятельности – 
познавательные процессы. 

6 

 

- 

 

1 

 -  

5 

4 Раздел 4. Восприятие 6  -  1  -  5 
5 Раздел 5. Мышление 6  -  1  -  5 
6 Раздел 6. Память 6  -  1  -  5 



7 Раздел 7. Воображение. 6  -  -  -  6 
8 Раздел 8. Волевая регуляция 

деятельности. 7  1  -  -  6 

9 Раздел 9. Эмоциональная 
регуляция деятельности 7  1  -    6 

 Контрольная работа 46        46 
 Подготовка к зачету 4  -  -  -   
 ИТОГО 108  4  4  -  96 

 
6.2 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
раздел
а 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1 Общие вопросы психологии.      Краткий очерк развития психологии. Предмет и методы психологии. 
Общее понятие о психике. Классификация психических явлений. 
Возникновение и развитие психики. Психика человека – сознание – как 
высшая форма развития психики. Строение и функции нервной системы. 
Принципы и законы высшей нервной деятельности (ВНД). 
Типологические особенности ВНД человека и высших животных. 
Особенности ВНД человека. Типы темперамента, акцентуация и 
толерантность личности. 

2 Мотивация и регуляция поведения. 
Психические процессы и состояния. 

     Понятие о деятельности и поведении. Потребности, мотивационные 
состояния и мотивы деятельности. Виды мотивационных состояний – 
установки, интересы, желания, стремления, влечения. Деятельность и 
организованность сознания – внимание. Целенаправленное воздействие 
на личность и трудовое взаимодействие в коллективе. 

3 Информационная система 
регуляции деятельности – 
познавательные процессы. 

     Общее понятие об ощущениях. Классификация ощущений. Общие 
психофизиологические закономерности ощущений. Особенности 
отдельных видов ощущений. Основные психологические и 
мотивационные процессы, влияющие и обеспечивающие способность к 
кооперации с коллегами, работе в коллективе; способность находить 
оптимальные организационно-управленческие решения в нестандартных 
ситуациях; психологическая устойчивость и готовность нести 
ответственность за принятые решения. 

4 Восприятие.      Общее понятие о восприятии. Классификация восприятия. Общие 
закономерности восприятия. Особенности восприятия пространства и 
времени.  

5 Мышление.      Понятие о мышлении. Классификация явлений мышления. Общие 
закономерности мышления. Мыслительные операции. Форма мышления. 
Виды мышления и индивидуальные качества ума. Мыслительная 
деятельность как процесс решения задач. 

6 Память.      Понятие памяти. Классификация явлений памяти. Закономерности 
процессов памяти, условия успешного запоминания и воспроизведения. 
Способностью к саморазвитию, повышению квалификации и 
мастерства. 

7 Воображение.      Общее понятие о воображении. Виды воображения. 
8 Волевая регуляция деятельности.      Понятие о воле. Деятельность, ее структура и волевая регуляция. 

Волевые состояния. Социальное взаимодействие в обществе на основе 
принятых моральных и правовых норм, уважение к людям, 
толерантность к другой культуре. 

9 Эмоциональная регуляция 
деятельности. 

     Понятие об эмоциях. Свойства и виды эмоций и чувств. Общие 
закономерности эмоций и чувств. 

 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Код 
компе
тенци

и 

Содержани
е 

компетенци
и 

(результаты 
освоения 
ОПОП) 

Код и 
наименование  

индикатора 
достижения 

компетенции, 
закрепленного  

за дисциплиной 

Перечень 
планируемых 

результатов обучения 
по дисциплине Ра

зд
ел

 1
 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

Ра
зд

ел
 4

 

Ра
зд

ел
 5

 

Ра
зд

ел
 6

 

Ра
зд

ел
 7

 
Ра

зд
ел

 8
 

Ра
зд

ел
 9

 



УК-3 Способен 
осуществля
ть 
социальное 
взаимодейс
твие и 
реализовыв
ать свою 
роль в 
команде 

УК-3.1. 
Определяет 
свою роль в 
команде, исходя 
из стратегии 
сотрудничества 
для достижения 
поставленной 
цели; 
УК-3.2. При 
реализации 
своей роли в 
команде 
учитывает 
особенности 
поведения 
других членов 
команды. 
УК-3.3  
Анализирует 
возможные 
последствия 
личных 
действий и 
планирует свои 
действия для 
достижения 
заданного 
результата 
 

знать: 
- общие основы 
психологических 
знаний; 
-  закономерности 
процесса общения;  
- закономерности 
психического 
развития личности 
индивидуально и в 
коллективе; 

+ + + + + + + + + 

уметь:  
- применять 
аналитический 
материал на практике 
к условиям жизни 
общества и 
социальному 
взаимодействию в 
коллективе на основе 
принятых в обществе 
моральных и 
правовых норм; 
- самостоятельно 
работать с 
познавательной и 
специальной 
психологической 
литературой; 
-  развивать 
познавательно-
исследовательскую 
деятельность в 
процессе обучения.  
- находить 
адекватные 
организационно-
управленческие 
решения в 
нестандартных 
ситуациях. 

  + + + + + + + 

владеть: 
- приемами изучения 
личности 
потребителя; 
-  методами поиска и 
выбора пути и 
средств развития 
партнерских и 
деловых отношений; 
- навыками 
практического 
использования 
достижений в 
психологической 
науки в процессе 
подготовки к 
профессиональной 
деятельности. 

     + + + + 

 



8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

8.1. Практические занятия 
Темы практических занятий по дисциплине 

Очная форма 
 

№ п/п № раздела 
дисциплины Тематика лабораторных занятий  Трудоемкость 

час. 
1 1 Общие вопросы психологии. 2 
2 2 Мотивация и регуляция поведения. Психические процессы и состояния. 4 
3 3 Информационная система регуляции деятельности – познавательные процессы. 4 
4 4 Восприятие. 4 

5 5 Мышление. 
Контрольная работа по разделам 1-5 4 

6 6 Память. 4 
7 7 Воображение. 4 
8 8 Волевая регуляция деятельности. 4 

9 9 Эмоциональная регуляция деятельности. 
Бланковое тестирование 4 

 
Заочная форма 

№ п/п № раздела 
дисциплины Тематика лабораторных занятий  Трудоемкость 

час. 
1 3 Информационная система регуляции деятельности – познавательные процессы. 1 
2 4 Восприятие. 1 

3 5 Мышление. 
 1 

4 6 Память.  
Контрольная работа. Бланковое тестирование 1 

 
8.2. Лабораторные занятия 
 
Лабораторные занятия не предусмотрены 
 
8.3. Курсовые работы  
Курсовые работы не предусмотрены. 
 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в базах Web of Science, 
Scopus, РИНЦ; 

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к выполнению тестов и контрольных работ по материалу лекционного курса; 
- подготовку к сдаче экзамена по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 
пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 
сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 
источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 
библиографических данных источника. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, 

являющегося неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 
 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. 

Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 



продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. 
Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной 
работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего 
профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) 
(далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 
промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным 
актом НИ РХТУ. 
 

11.1. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 
представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии 
используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 
образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 
образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной 
работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных 
лекций, групповых дискуссий), в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 
выпускников и потребностей работодателей. 

 
11.2. Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 

(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 

затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
 
11.3. Занятия семинарского типа 
Занятия семинарского типа (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и 
охватывают все основные разделы дисциплины. 

 
Практические занятия 
Основной формой проведения практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и 

сложных вопросов по отдельным темам, а также разбор примеров и ситуаций при контактной работе. В 
обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 
соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность студентов на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
• участие в дискуссиях и беседах. 
Участие в дискуссиях и оппонирование проверяют степень владения теоретическим материалом, а 

также корректность и строгость рассуждений. 
В ходе практических занятий проводится текущий контроль в форме устных опросов, выступления 

с докладами, бланкового тестирования, выполнение контрольной работы. 
 
11.4. Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и 

вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
− повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом 

рекомендованной по данной теме литературы; 
− изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации 

и конспекты наиболее важных моментов; 
− самостоятельно выполнить задания по внеаудиторной СРС (при их наличии); 
− использовать для самопроверки материала оценочные средства, указанные в разделе 10.4. 
− Критерии оценивания заданий по внеаудиторной СРС указаны в разделе 10.1. 

 
11.5. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1 Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и 
методами науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач.  

2 Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые 
качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, 
преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому 
времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 



3 Обучение должно быть не пассивным (сообщить студентам некоторый объем информации, 
рассказать, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении 
материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться 
через глубокое понимание.  

4 Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5 Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной 

требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, 
похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен 
быть для студентов доступным.  

6 Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 
организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7 Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у 
студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической 
основы для изучения профильных дисциплин.  

8 С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется 
при проведении лекционных, практических занятий использовать современные технические средства 
обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия, тестирование. 

9 Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного 
изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию об 
использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, учебно-методических пособиях, наличии 
Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать бланковое тестирование, контрольные работы. 

Организация лекционных занятий 

Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 
материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим 
дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности 

студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной 

деятельностью студентов. 
Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической 

практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре 
процесса обучения. 

При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. 
Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация практических занятий 

Цель практических занятий – углубление, расширение, детализация знаний, полученных на лекциях 
в обобщенной форме, содействие выработке умений использовать теоретический материал для решения 
практических задач в области изучаемой дисциплины и навыков, необходимых для формирования 
компетенций по дисциплине. 

Следует организовывать практическое занятие так, чтобы студенты постоянно ощущали рост 
сложности выполняемых заданий, испытывали положительные эмоции от переживания собственного успеха 
в учении, были заняты напряженной творческой работой, поисками правильных и точных решений. 
Большое значение имеют индивидуальный подход и продуктивное педагогическое общение. Обучаемые 
должны получить возможность раскрыть и проявить свои способности, свой личностный потенциал. 
Поэтому при разработке заданий и плана занятий преподаватель должен учитывать уровень подготовки и 
интересы каждого студента группы, выступая в роли консультанта и не подавляя самостоятельности и 
инициативы студентов. 

Управление группой должно обеспечивать: быстрый контакт со студентами, уверенное (но 
подтверждаемое высоким интеллектом и способностью ответить на любой вопрос) поведение в группе, 
разумное и справедливое взаимодействие со студентами. 

Необходимо планировать и осуществлять на практических занятиях разбор жизненных ситуаций, 
базирующихся на узловых вопросах теоретического материала и непосредственно связанных с 
практическими задачами и изучаемой дисциплины и направления обучения студентов. Особое внимание 
необходимо обращать на ситуации, которые будут иметь в дальнейшем широкое использование (при 
выполнении контрольной работы, тестировании). 

 



11.6. Методические указания для студентов 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 
Самостоятельная работа студентов (СРС) – это деятельность учащихся, которую они совершают без 

непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь сформировавшимися ранее представлениями о 
порядке и правильности выполнения операций. Цель СРС в процессе обучения заключается, как в усвоении знаний, так 
и в формировании умений и навыков по их использованию в новых условиях на новом учебном материале. 
Самостоятельная работа призвана обеспечивать возможность осуществления студентами самостоятельной 
познавательной деятельности в обучении, и является видом учебного труда, способствующего формированию у 
студентов самостоятельности. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые 
ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. 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.  

Студентам следует:  
- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой дисциплины;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать 

на семинарах и консультациях неясные вопросы;  
- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к подготовке реферата, эссе, 

контрольной работы, творческих заданий и пр.). 
Кроме того, для расширения и углубления знаний по данной дисциплине целесообразно использовать: 

библиотеку диссертаций; научные публикации в тематических журналах; полнотекстовые базы данных библиотеки; 
имеющиеся в библиотеке ВУЗа и региона, публикаций на электронных и бумажных носителях. 

По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 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. Задавать преподавателю уточняющие 
вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

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. 

Работая над конспектом лекций, 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 

 
По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 
трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 
с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 
основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 
системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 
Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 
содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 
Методические указания по решению тестовых заданий 
Тест – это объективное стандартизированное измерение, поддающееся количественной оценке, статистической 

обработке и сравнительному анализу. Тест состоит из конечного множества тестовых заданий, которые предъявляются в 
течение установленного промежутка времени в последовательности, определяемой алгоритмом тестирующей 
программы.  

В базе тестовых заданий используются следующие формы тестовых заданий: задания открытой формы, 
задания закрытой формы, задания на установление соответствия, задания на установление правильной 
последовательности. 

К заданиям закрытой формы относятся задания следующих типов:  
–один из многих (предлагается выбрать один вариант ответа из предложенных); 



–многие из многих (предлагается выбрать несколько вариантов ответа из предложенных); 
–область на рисунке (предлагается выбрать область на рисунке). 
В тестовых заданиях данной формы необходимо выбрать ответ (ответы) из предложенных вариантов. Ответы 

должны быть однородными, т.е. принадлежать к одному классу, виду и роду. Количество вариантов ответов не менее 3-
х, и не более 7. 

Задания открытой формы служат для определения степени усвоения фактологических событий. 
Соответственно дидактическими единицами являются: понятия, определения, правила, принципы и т.д.  

К заданиям открытой формы относятся:  
–поле ввода (предлагается поле ввода, в которое следует ввести ответ); 
–несколько пропущенных слов (предлагается заполнить пропуски); 
–несколько полей ввода (предлагается ввести несколько значений). 
Задание открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует один (или несколько 

элементов), который (которые) необходимо вписать или ввести с клавиатуры компьютера. В данном тестовом задании 
требуется четкая формулировка, требующая однозначного ответа. Каждое поле ввода соответствует одному слову. 
Количество пропусков (полей ввода) не должно быть больше трех (для тестовых заданий типа «Несколько полей ввода» 
допускается до пяти). Образцовое решение (правильный ответ) должно содержать все возможные варианты ответов 
(синонимичный ряд, цифровая и словесная форма чисел и т.д.). 

Задания на установление соответствия служат для определения степени знания о взаимосвязях и зависимостях 
между компонентами учебной дисциплины.  

Задание имеет вид двух групп элементов (столбцов) и формулировки критерия выбора соответствия. 
Соответствие устанавливается по принципу 1:1. Т.е. одному элементу 1-ой группы (левого столбца) соответствует 
только один элемент 2-ой группы (правого столбца). 

В тестовом задании на упорядочение предлагается установить правильную последовательность предложенных 
объектов (слова, словосочетания, предложения, формулы, рисунки и т. 

 
 

Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 
Контрольная работа выполняется по вариантам. На бланке указывается факультет, курс, группа, ФИО студента. 

Вопросы строятся на основе тестовых и ситуативных заданий. В тестовых заданиях, выбирается правильный(ые) 
ответ(ы). При решении ситуативных заданий выбирается правильная последовательность действий в рассматриваемой 
ситуации.  

Проверка контрольной работы позволяет выявить и исправить допущенные студентами ошибки, указать, какие 
вопросы дисциплины ими недостаточно усвоены и требуют доработки. Студент должен внимательно ознакомиться с 
письменными замечаниями преподавателя и приступить к их исправлению, для чего еще раз повторить 
соответствующий материал. 

 
Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине 
Изучение дисциплин завершается промежуточной аттестацией – сдачей. Зачет является формой итогового 

контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических занятиях и в процессе самостоятельной 
работы. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они 
не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 
1) самостоятельная работа в течение семестра; 2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету с 
оценкой по темам курса; 3) подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в вопросах к зачету. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем и указана в рабочей программе 
дисциплины. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников, учебных 
пособий. Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме 
(в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 

Важным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный материал дается в 
систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и 
информацией, которые в силу новизны не вошли в печатные источники. В ходе подготовки к зачету студентам 
необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все необходимые задания, предусмотренные рабочей 
программой дисциплины. 

Зачет принимается лектором по вопросам, охватывающим весь пройденный материал дисциплины. На 
подготовку к зачету отводится время в период зачетно-экзаменационной сессии. На подготовку к ответу по вопросам к 
зачету студенту даётся 1 академический час (45 минут) с момента получения билета. По окончании ответа экзаменатор 
может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Положительным также будет стремление студента 
изложить различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить 
теоретические знания на практике. Результаты зачета объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи 

 
Методические рекомендации по подготовке к зачету  
Студенты сдают зачеты (экзамены) в конце теоретического обучения. К зачету допускается студент, 

выполнивший в полном объеме задания, предусмотренные в рабочей программе. В случае пропуска каких-либо видов 
учебных занятий по уважительным или неуважительным причинам студент самостоятельно выполняет и сдает на 
проверку в письменном виде общие или индивидуальные задания, определяемые преподавателем.  

Зачет  по теоретическому курсу проходит в устной или письменной форме (определяется преподавателем) на 
основе перечня вопросов, которые отражают содержание действующей рабочей программы учебной дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  
- готовиться к зачету  в группе (два-три человека);  



- внимательно прочитать вопросы к зачет);  
- составить план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые моменты материала;  
- изучив несколько вопросов, обсудить их с однокурсниками.  
Ответ должен быть аргументированным.  
Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» или «незачтено».  

По подготовке к практическим занятиям 

Цель практических занятий – углубление, расширение, детализация знаний, полученных на лекциях 
в обобщенной форме, содействие выработке умений использовать теоретический материал для решения 
практических задач в области изучаемой дисциплины и навыков, необходимых для формирования 
компетенций по дисциплине. 

Студентам следует:  
- проводить предварительную подготовку к практическому занятию, просматривая конспекты 

лекций, рекомендованную литературу, Интернет-ресурсы; 
- приносить с собой рекомендованную преподавателем к конкретному занятию литературу;  
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в ходе 

самостоятельной работы;  
- соотносить теоретический материал с современным состоянием дел, так как в содержании 

предмета могут появиться изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;  
- доводить каждое задание до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных 

расчетов (анализов, ситуаций); 
- в случае затруднений обращаться к преподавателю; 
- в ходе устного опроса не отвлекаться, давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. 
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), или не выполнившим рассматриваемые 

на занятии задания, рекомендуется не позже чем в двухнедельный срок явиться на консультацию к 
преподавателю и отчитаться по теме занятия. 

 
11.7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 
осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 
прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 

− в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
− в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
− методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Индивидуальные задания выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
− письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
− выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
− устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 
обучения может проводиться в несколько этапов. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 



обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 
для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 
01.03.2023 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме 
печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, 
специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека 
обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 
системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к 
сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 

12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

О-1. 1. Психология [Текст] : учеб. для 
бакалавров / П. С. Гуревич. - М. : Юрайт, 2013. 
- 608 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

Д-1.1. Краткий курс лекций по психологии [Текст] : 
учеб. пособ. для бакалавров направл. подгот. .: 
38.03.01 "Экономика", 43.03.01 "Сервис", 15.03.04 
"Автоматизация технологических процессов и 
производств" всех форм обуч. Ч.1 / сост. Г. 
А. Хрипков, Л. М. Эррера. - Новомосковск : [б. и.], 
2016. - 148 с. 

Библиотека НИ РХТУ  

Да 

Д-2. 2. Краткий курс лекций по психологии [Текст] 
: учеб. пособ. для бакалавров направлений 
подготовки: 38.03.02 "Менеджмент", 43.03.01 
"Сервис", 15.03.04 "Автоматизация 
технологических процессов и производств" всех 
форм обучения. Ч.2 / сост. Г. А. Хрипков, Л. М. 
Эррера. - Новомосковск : [б. и.], 2017. - 63 с. 

Библиотека НИ РХТУ  

Да 

Д-3. 3. Краткий курс лекций по психологии [Текст] 
: учеб. пособ. для бакалавров направл. подгот.: 
38.03.01 "Экономика", 43.03.01 "Сервис", 15.03.04 
"автоматизация технологических процессов и 
производств" всех форм обуч.". Ч.3 / сост. Г. 
А. Хрипков, О. А. Минеева. - Новомосковск : [б. 
и.], 2017. - 73 с. 

Библиотека НИ РХТУ  

Да 

Д-4. Краткий курс лекций по психологии [Текст] : 
учеб. пособ. для бакалавров направл. подгот. .: 
38.03.01 "Экономика", 43.03.01 "Сервис", 15.03.04 
"Автоматизация технологических процессов и 
производств" всех форм обуч. Ч.1 / сост. Г. 
А. Хрипков, Л. М. Эррера. - Новомосковск : [б. и.], 
2016. - 148 с. 

Библиотека НИ РХТУ  

Да 

 
 
12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 



1. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. 1. 
Образовательная платформа «Юрайт»: Договор № 33.02-Л-3.1-6138/2023 от 20.04.2023 г. Срок действия с 
20.04.2023 г. по 19.04.2024 г.  

2. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» Договор № 33.03-Р-3.1-5182/2022 от 
26.09.2022г. ИКЗ : 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244 Срок действия с 26.09.2022г. по 
25.09.2023г. - https://e.lanbook.com/ (дата обращения: 01.06.2023) 

3. Базы данных ИНИОН РАН (http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/)   
4.Всероссийский институт изучения общественного мнения http://www.wciom.ru (дата обращения 

01.06. 2023). 
5. Учебный курс «Психология» / Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. Режим доступа: 

https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=1336#section-1    (дата обращения: 01.06.2023) 
6. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического 

университета им. Д.И. Менделеева. URL: 
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS (дата 
обращения: 01.06.2023) 

7. КиберЛенинка https://cyberleninka.ru/  (дата обращения: 01.06.2023) 
8 Научная электронная библиотека eLIBRARY. Режим доступа: https://elibrary.ru/copyright.asp (дата 

обращения: 01.06.2023) 
9 Вопросы психологии Режим доступа:  http://www.voppsy.ru  (дата обращения: 01.06.2022). 
10 «Книги по психологии» - psychologiya.com.ua›knigi-po-psixologii.html (дата обращения: 01.06.2022). 
11 Книги по психологии 50 великих книг по психологии со ссылками -  Режим доступа 

b17.ru›blog/50_psychology_classics/   (дата обращения 01.06.2022). 
12. Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» – URL:http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения: 01.06.2023) 
 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
Лекционная 
аудитория  

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 427). 

приспособлено* 

Аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 428). 

приспособлено* 

Аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 
обучающихся 

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 425). 

приспособлено* 

Аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 428). 

приспособлено* 

Аудитория для 
самостоятельной 
работы студентов 
(ауд. 350-а) 

Учебная мебель. 
Компьютеры в сборке (2 шт.) с возможностью просмотра 
видеоматериалов и презентаций, доступом к сети «Интернет», 
электронным образовательным и информационным ресурсам, 
базе данных электронного каталога НИ РХТУ, системе 
управления учебными курсами Moodle. 
Принтер 

приспособлено* 

* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить 
лекционные занятия и занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных корпусов. Возле входных дверей 
в учебные корпуса установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. 
Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 

https://e.lanbook.com/
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/
http://www.wciom.ru/
https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=1336#section-1
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/copyright.asp
http://www.voppsy.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=958.h7wvNBomQKXrKngkHbOzy4FtnfCO_0OHqWw-rPfWvDUKzKRg0A59V8wWfk1bBhkKuZIzPHexvfjX7RXbiRyFVA.5574d7c572c999a32cd3402392a85a3451589a27&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtIOJU2Qw4v_YhoHDhMr5y7FFfJhpgIEKr0ZEXekuNajz&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbjExeFdWa29xZXlQNWJkRUtHbzBsY2RwWkh0UHNLSFhETVdERjdYSXlQUGg3cTFGQUVRWU5zUGRJLXFOTEh5czliZTVuRHFZSVFaU29ZT0FRdTRseUU&b64e=2&sign=bee059eca8b3ee2913fa27239c4eae90&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFG4VPk_3OJtTeWR78EQpaMGBzGfffy97YToasLXrhUnyzLL9KkCVivcj-tNRRd4GfyXl4NLo5Pr380QoIolqbgrd2Cwur_T4wDbRYXXQ-EBmLaubo7MPlbL7ojJL6XX5c6zx_U85hiLnidy9_Io5LeyOoMRSzdHm5c2zjsvDxOU1&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpHstIJTJcImV37AHK-OEKZ96Jvj-XT6oxZ6CVO_4iS722GFLGLJtYaYVsCuhafLAIcafuMhXinAm7UEWkPhDFh-JXbR75reOFc_nex9-q0EFwFDGluW9gj4OTbUhMj9gh8XA6F9yh8pkb4eKUZ0cFTKaR1lqkHKy54_YUeFzbDOJRXLAwpCsF82DyflAG_EI41omhCfcqiRKjQv4J8_pkafjr45XNtRKOF0YaWXNILbYGTEDhy1ihprNl5v-f_0WlOUcUjGBHXZo&l10n=ru&cts=1454938650402&mc=3.2195282822995477
http://psychologiya.com.ua/knigi-po-psixologii.html
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=958.h7wvNBomQKXrKngkHbOzy4FtnfCO_0OHqWw-rPfWvDUKzKRg0A59V8wWfk1bBhkKuZIzPHexvfjX7RXbiRyFVA.5574d7c572c999a32cd3402392a85a3451589a27&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9Y1w3Nt2jODPxQ_SNO3S-XHz72ZsV-dx8w&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb0VBazlBMVBzU0xhVFI1UWZSejZSWWotUHBCTVp6STFlQTFGUzZsbUR6RUJCNDNBeklISjYxd1pPc2xOeFZoYzJtT25GZHRVQ1RjZjFKSDNHZzNuMTFJT3BUajBHQ29hNGM5NWg2cWROblFWY2ZvQWpQM25pOA&b64e=2&sign=e32e77812bb4a0ba022b50b01bef88e1&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFG4VPk_3OJtTeWR78EQpaMGBzGfffy97YToasLXrhUnyzLL9KkCVivcj-tNRRd4GfyXl4NLo5Pr380QoIolqbgrd2Cwur_T4wDbRYXXQ-EBmLaubo7MPlbL7ojJL6XX5c6zx_U85hiLnidy9_Io5LeyOoMRSzdHm5c2zjsvDxOU1&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpHstIJTJcImV37AHK-OEKZ96Jvj-XT6oxZ6CVO_4iS722GFLGLJtYaYVsCuhafLAIcafuMhXinAm7UEWkPhDFh-JXbR75reOFc_nex9-q0EFwFDGluW9gj4OTbUhMj9gh8XA6F9yh8pkb4eKUZ0cFTKaR1lqkHKy54_YUeFzbDOJRXLAwpCsF82DyflAG_EI41omhCfcqiRKjQv4J8_pkafjr45XNtRKOF0YaWXNILbYGTEDhy1ihprNl5v-f_0WlOUcUjGBHXZo&l10n=ru&cts=1454938892364&mc=3.919119732756684
http://www.b17.ru/
http://www.b17.ru/blog/50_psychology_classics/
http://www.consultant.ru/


Программное обеспечение 
 

1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools 
for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the 
branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в рамках 
подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The 
Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал 

к разделам лекционного курса;  
Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в электронном виде; 

справочные материалы в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий 
 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Очная форма 
 

Раздел дисциплины Основные показатели оценки 
Формы и методы 

контроля и оценки* 

Раздел 1. Общие вопросы 
психологии. 

знать: 
- общие основы психологических знаний; 
-  закономерности процесса общения;  
- закономерности психического развития личности 
индивидуально и в коллективе; 
уметь:  
- применять аналитический материал на практике к 
условиям жизни общества и социальному 
взаимодействию в коллективе на основе принятых в 
обществе моральных и правовых норм; 
- самостоятельно работать с познавательной и 
специальной психологической литературой; 
-  развивать познавательно-исследовательскую 
деятельность в процессе обучения.  
- находить адекватные организационно-управленческие 
решения в нестандартных ситуациях. 
владеть: 
- приемами изучения личности потребителя; 
-  методами поиска и выбора пути и средств развития 
партнерских и деловых отношений; 
- навыками практического использования достижений  
психологической науки в процессе подготовки к 
профессиональной деятельности. 

уо, ДЗ 
 

Раздел 2. Мотивация и 
регуляция поведения. 
Психические процессы и 
состояния. 

уо, ДЗ 
 

Раздел 3. Информационная 
система регуляции 
деятельности – 
познавательные процессы. 

уо, ДЗ 
 

Раздел 4. Восприятие уо, ДЗ 
 

Раздел 5. Мышление уо, ДЗ 
КР 

Раздел 6. Память уо, ДЗ 
 

Раздел 7. Воображение. уо, ДЗ 
 

Раздел 8. Волевая регуляция 
деятельности. 

уо, ДЗ, Т 

Раздел 9. Эмоциональная 
регуляция деятельности 
*уо – оценка при устном опросе 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html


ДЗ – оценка за выполнение домашней работы (подготовка доклада) 
Т – выполнение теста 
КР – оценка за контрольную работу 

 
Заочная форма 

Раздел дисциплины Основные показатели оценки 
Формы и методы 

контроля и оценки* 

Раздел 1. Общие вопросы 
психологии. 

знать: 
- общие основы психологических знаний; 
-  закономерности процесса общения;  
- закономерности психического развития личности 
индивидуально и в коллективе; 
уметь:  
- применять аналитический материал на практике к 
условиям жизни общества и социальному 
взаимодействию в коллективе на основе принятых в 
обществе моральных и правовых норм; 
- самостоятельно работать с познавательной и 
специальной психологической литературой; 
-  развивать познавательно-исследовательскую 
деятельность в процессе обучения.  
- находить адекватные организационно-управленческие 
решения в нестандартных ситуациях. 
владеть: 
- приемами изучения личности потребителя; 
-  методами поиска и выбора пути и средств развития 
партнерских и деловых отношений; 
- навыками практического использования достижений  
психологической науки в процессе подготовки к 
профессиональной деятельности. 

уо 
 

Раздел 2. Мотивация и 
регуляция поведения. 
Психические процессы и 
состояния. 

уо 
 

Раздел 3. Информационная 
система регуляции 
деятельности – 
познавательные процессы. 

уо 
 

Раздел 4. Восприятие уо 
 

Раздел 5. Мышление уо 
 

Раздел 6. Память уо 
 

Раздел 7. Воображение. уо 
 

Раздел 8. Волевая регуляция 
деятельности. 

уо, КР, Т 

Раздел 9. Эмоциональная 
регуляция деятельности 
*уо – оценка при устном опросе 
ДЗ – оценка за выполнение домашней работы (подготовка доклада) 
Т – выполнение теста 
КР – оценка за контрольную работу 
 
 



Приложение 1 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Б1.О.12 «Психология» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 3/108. Форма промежуточного контроля:  зачет. Дисциплина изучается в 
4 семестре на 2 курсе (очная форма) и 3 семестре на 2 курсе  (заочная форма). 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 
блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 4 семестре на 2 курсе (очная форма) и 
3 семестре на 2 курсе  (заочная форма). 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения дисциплины 
«Деловые коммуникации». 

3 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психология» является базовая подготовка студентов в области приобретения 
теоретических знаний об основных концепциях общей психологии, психологии личности и истории 
психологии. 
Задачами преподавания дисциплины являются:  
- получение общих психологических знаний, а также реалистических представлений о том, как они могут 
применяться; 
- формирование  умений  применять аналитический материал на практике к условиям жизни общества и 
социальному взаимодействию в коллективе на основе принятых в обществе моральных и правовых норм; 
- формирование навыков понимания сущности психических процессов и явлений, их взаимосвязь для того, 
чтобы научиться управлять ими и способствовать, прежде всего, делу воспитания людей, всестороннему 
развитию человеческой личности, а так же использовать полученные знания на практике. 
 

4 Содержание дисциплины 

Общие вопросы психологии. Мотивация и регуляция поведения. Психические процессы и состояния. 
Информационная система регуляции деятельности – познавательные процессы. Восприятие Мышление 
Память Воображение. Волевая регуляция деятельности. Эмоциональная регуляция деятельности 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и 
индикаторами достижения компетенций: 
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3): 
- определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной работе, исходя из стратегии 
сотрудничества для достижения поставленной цели (УК-3.1); 
- при реализации своей роли в социальном взаимодействии и командной работе учитывает особенности 
поведения и интересы других участников (УК-3.2); 
- анализирует возможные последствия личных действий в социальном взаимодействии и командной работе, 
и строит продуктивное  взаимодействие с учетом этого (УК-3.3). 
В результате сформированности компетенции студент должен: 
Знать: 
- общие основы психологических знаний; 
-  закономерности процесса общения;  
- закономерности психического развития личности индивидуально и в коллективе; 
Уметь:  
- применять аналитический материал на практике к условиям жизни общества и социальному 
взаимодействию в коллективе на основе принятых в обществе моральных и правовых норм; 
- самостоятельно работать с познавательной и специальной психологической литературой; 
-  развивать познавательно-исследовательскую деятельность в процессе обучения.  
- находить адекватные организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях. 
Владеть: 
- приемами изучения личности потребителя; 
-  методами поиска и выбора пути и средств развития партнерских и деловых отношений; 
- навыками практического использования достижений психологической науки в процессе подготовки к 
профессиональной деятельности. 

6. Виды учебной работы и их объем 



Очная форма 
Семестр 4 

 

Вид учебной работы 
Объем, акад. ч. 

в том числе в 
форме 

практической 
подготовки, 

акад. ч. 
з.е. акад. 

ч 
астр. 

ч. 

   Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81 - 

Контактная работа обучающегося с педагогическими 
работниками (всего) 1,45 52,2 39,15 

- 
Контактная работа - аудиторные занятия: 1,44 52 39 - 
В том числе:    - 
Лекции 0,5 18 13,5 - 
Практические занятия  0,94 34 25,5 - 
Контактная самостоятельная работа 

     
    

- - - - 
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,2 0,15 - 
Самостоятельная работа (всего): 1,55 55,8 41,85 - 
в том числе:     
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 1,39 50 37,5 - 
Самостоятельная работа (подготовка к зачету) 0,16 5,8 4,35  
Форма(ы) контроля: зачет 

 
Заочная форма 
 

Семестр 3 

Вид учебной работы 
Объем, акад. ч. 

в том числе в 
форме 

практической 
подготовки, 

акад. ч. 
з.е. акад. 

ч 
астр. 

ч. 

   Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54 - 

Контактная работа обучающегося с педагогическими 
работниками (всего) 0,23 8,2 6,15 

- 
Контактная работа - аудиторные занятия: 0,22 8 6 - 
В том числе:    - 
Лекции 0,01 4 3 - 
Практические занятия  0,01 4 3 - 
Контактная самостоятельная работа 

     
    

- - - - 
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,2 0,15 - 
Самостоятельная работа (всего): 2,67 96 72 - 
в том числе:     
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 1,39 50 37,5 - 
Контрольная работа 1,28 46 34,5  
Форма(ы) контроля: зачет 
Подготовка к зачету 0,1 3,8 2,85 - 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 
Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

− Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся»; 

− Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный №59778); 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 
(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № 
АК-44/05вн) 

− Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
− Положение о Новомосковском институте (филиале) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»; 

− Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ 
им. Д.И. Менделеева. 

− Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Новомосковском институте РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета Новомосковского института РХТУ 
им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

− Положения об электронной информационно-образовательной среде 
Новомосковского института (филиала) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический 
университет имени Д.И. Менделеева» 

Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
(уровень бакалавриата) по направлению подготовки 43.03.01 Сервис, утвержденного приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 08 июня 2017 г. №514 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29 июня 2017 г. №47236) (ФГОС ВО), рекомендациями 
Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом 
преподавания дисциплины кафедрой «Менеджмент» Новомосковского института РХТУ им. Д.И. 
Менделеева (далее – Институт). 

Программа рассчитана на изучение дисциплины на 3 курсе в 5 семестре (очная форма) и на 
5 курсе в 9 и 10 семестре (заочная форма). 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
 
2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов навыков владения 

методами принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 
организаций. 
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Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний о видах управленческих решений и методы их принятия; об 

основных математических моделях принятия решений; 
- формирование и развитие умений решать типовые математические задачи, используемые 

при принятии управленческих решений; использовать математический язык и математическую 
символику при построении организационно-управленческих моделей; применять количественные 
и качественные методы анализа при принятии управленческих решений и строить экономические, 
финансовые и организационно-управленческие модели; 

-приобретение и формирование навыков владеть математическими, статистическими и 
количественными методами решения типовых организационно-управленческих задач. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Разработка и принятие управленческих решений» относится к обязательной 

части блока 1, выбираемой участниками образовательных отношений. Является обязательной для 
освоения на 3 курсе в 5 семестре (очная форма) и на 5 курсе в 10 семестре (заочная форма). 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки студентов по дисциплине 
«Математика», «Профильное программное обеспечение для решения задач профессиональной 
деятельности». 

Дисциплина является основой для последующих дисциплин: «Проектирование процесса 
оказания», «Стратегический менеджмент» (очная форма), «Управление интеллектуальной 
собственностью» (заочная форма). 

 
 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения 
 
Изучение 
дисциплины 
направлено на 
формирование 
следующих 
компетенций: Код  
компетенции  

Содержание 
компетенции  
(результаты 
освоения ОПОП)  

Код и наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции, 
закрепленного за 
дисциплиной  

Перечень планируемых  
результатов обучения по дисциплине  

ПК-10 
 

Способность 
проведения анализа 
и разработки 
стратегии 
организации, 
направленной на 
обеспечение ее 
конкурентоспособн
ости 

ПК-10.1  Ставит цели и 
формулирует задачи, 
связанные с 
организацией 
производства 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: 
основные принципы и концепции в области 
целеполагания и принятия решений, 
связанных с организацией производства 
Уметь: 
системно анализировать поставленные 
цели, формулировать задачи и предлагать 
обоснованные решения, связанные с 
организацией производства 
Владеть:  
навыками анализа природы данных, 
необходимых для решения поставленных 
задач 

ПК-10.3 Применяет 
современные 
информационные 
технологии для 
решения 
управленческих задач в 
области стратегии 
организации 

Знать: 
методы решения типовых задач управления 
с применением информационных 
технологий 
Уметь: 
использовать информационные технологии 
для постановки и решения типовых задач 
управления в области стратегии 
организации 
Владеть: 
навыками применения соответствующим 
управленческим задачам в области 
стратегии организации современными 
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информационными технологиями  

 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 час или 4 зачетные единицы (з.е). (1 з.е. 

равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам в соответствии с требованиями 
локального нормативного акта Института).  

 
Очная форма обучения: дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме 

практической подготовки,  
з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 0,8 30 21,6 
Контактная работа - аудиторные занятия: 1,15 41,8 31 0,8 30 21,6 
Лекции 0,56 20 15 0,3 10 8,1 
Практические занятия 0,56 20 15 0,5 20 13,5 
Лабораторные работы - - -    
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,8 0,27    
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,03 1 0,75    
Самостоятельная работа: 1,85 66,6 50    
Самостоятельное изучение дисциплины 1,85 66,6 50    
Форма (ы) контроля: Экзамен 
Подготовка к экзамену 1,0 35,6 26,775    

 
Заочная форма обучения: дисциплина изучается на 5 курсе в 9 и 10 семестре 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме 

практической подготовки,  
з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108    
Контактная работа - аудиторные занятия: 0,7 26,8 20    
Лекции 0,3 10 7,3    
Практические занятия 0,4 16 12    
Лабораторные работы       
Контактная самостоятельная работа  0,01 0,8 0,27    
Консультации - - -    
Самостоятельная работа: 2,9 105 78,5    
Самостоятельное изучение дисциплины 2,9 105 78,5    
Форма (ы) контроля: Экзамен 
Подготовка к экзамену 0,34 12,2 9,18       

 
 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий  

Очная форма обучения: 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 

подг. (при 
наличии) 

Лекци
и 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лаб. 
работы 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Сам. 
работа 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии 
1 Раздел 1.  

Содержание и типология 
управленческих решений 

14 4 3 1 3 2   8  

2 Раздел 2.  
Условия и факторы 
качества управленческих 

14 4 3 1 3 2   8  
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решений   
3 Раздел 3. Модели и 

организация процесса 
разработки 
управленческого решения
  

12 4 2 1 2 2   8  

4 Раздел 4.  
Анализ альтернатив 
действий 

14 4 2 2 2 4   10  

5 Раздел 5.  
Анализ внешней среды и ее 
влияния на реализацию 
альтернатив 

14 4 3 1 3 2   8  

6 Раздел 6.  
Приемы разработки и 
выборов управленческих 
решений в условиях 
неопределенности и риска
  

14 4 3 2 3 2   8  

7 Раздел 7.  
Эффективность решений
   

12 4 2 1 2 4   8  

8 Раздел 8.  
Контроль реализации 
управленческих решений
  

12,7 2 2 1 2 2   8,7  

 Подготовка к экзамену 0,8          
 Вид аттестации (экзамен) 35,6          
 Консультации перед 

экзаменом 
1          

            
 ИТОГО 144 30 20 10 20 20   66,6  

 
Заочная форма обучения: 

  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 

подг. (при 
наличии) 

Лекци
и 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лаб. 
работы 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Сам. 
работа 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии 
1 Раздел 1.  

Содержание и типология 
управленческих решений 

16  1  2    13  

2 Раздел 2.  
Условия и факторы 
качества управленческих 
решений   

16  1  2    13  

3 Раздел 3. Модели и 
организация процесса 
разработки 
управленческого решения
  

16  1  2    13  

4 Раздел 4.  
Анализ альтернатив 
действий 

17  2  2    13  

5 Раздел 5.  
Анализ внешней среды и ее 
влияния на реализацию 
альтернатив 

16  1  2    13  

6 Раздел 6.  
Приемы разработки и 
выборов управленческих 

17  2  2    13  
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решений в условиях 
неопределенности и риска
  

7 Раздел 7.  
Эффективность решений
   

16  1  2    13  

8 Раздел 8.  
Контроль реализации 
управленческих решений
  

17  1  2    14  

 Подготовка к экзамену 0,8          
 Вид аттестации (экзамен) 12,2          
            
 ИТОГО 144  10  16    105  

 
6.2 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1 Содержание и типология 
управленческих решений 

Управленческие решения как элемент управленческой деятельности. Смысл 
управленческой деятельности. Отличия УР от традиционных решений, принимаемых 
индивидом. Понятие УР. Составляющие УР. Последовательность разработки УР. Основы 
выбора форм разработки и реализации УР. Сферы деятельности организации как объекты 
УР. Субъекты управленческих решений. Концептуальная модель организации, 
используемая для разделения управленческого труда при РУР. Объекты УР в рамках 
концептуальной модели организации. Индивидуальные качества ЛПР и их влияние на 
конечную эффективность УР. 
Интуиция, суждение и рациональность в принятии УР. Классификация УР (по признакам 
организации, функциональной направленности, масштабу воздействия, времени действия, 
прогнозируемым результатам, причинам, числу критериев, характеру разработки и 
реализации, методам переработки информации, ограничениям на ресурсы, глубине 
воздействия, повторяемости выполнения, сфере воздействия, способам фиксации). 

2 

Условия и факторы качества 
управленческих решений 

Понятие качества УР. Оценка качества УР. Общие требования к качеству УР. Критерии 
качества УР. Общие требования к УР. Качество продукции и услуг организации как 
основной критерий качества УР. Управление качеством как система формирования 
качества УР (системный подход, комплексный подход, локальный подход). Основные 
элементы, влияющие на качество процесса разработки и реализации УР (информация, 
набор целей управления, методы разработки УР, набор объектов, входящих в 
концептуальную модель предприятия, используемая управленческая технология, 
выбранное свойство процесса разработки УР, форма подачи УР, организационный аудит 
УР). Дополнительные элементы, влияющие на качество процесса разработки и реализации 
УР (общесистемные: законы управления и организации и законы для организаций). 

3 

Модели и организация 
процесса разработки 
управленческого решения 

Представление об организации как о социоэкономическом объекте управления. 
Системный подход к разработке и реализации УР. Диалектические принципы системного 
подхода. Базовые положения системного подхода Основные задачи системного подхода 
при разработке и реализации УР. Последовательность применения системного подхода 
при РУР. Место комплексного и функционального подходов при разработке и реализации 
УР. 
Основы принятия УР. Понятие технологий разработки и реализации УР. Технологии 
принятия УР. Представление о процессе принятия УР как циклическом процессе. Целевые 
и процессорные технологии разработки и реализации УР. Взаимная связь между 
технологиями в процессах разработки и реализации УР. Понятие целевой технологии. 
Принципы солидарного и пропорционального авторства. Функции, процедуры и операции 
при РУР. Ключевые фигуры РУР. Структура и содержание функций, процедур и операций 
при РУР. Особенности воздействия информационных технологий на процесс разработки и 
реализации УР. Особенности информационной поддержки решений ЛПР. Входной 
информационный поток ЛПР. Организация разработки и выполнения УР. Процедуры 
разработки УР. Процедуры согласования УР. Процедуры принятия УР. Процедуры 
утверждения УР. Процедуры организации выполнения УР. 

4 

Анализ альтернатив действий 

Разработка альтернатив действий. Выявление управляемых факторов и определение 
альтернатив их изменения. Обоснование результатов реализации альтернативных решений 
для определения условий внешней и внутренней среды объекта управления. Анализ 
соответствия результатов альтернативных решений целям управления. Рациональность 
решений. Анализ альтернативных решений с точки зрения заинтересованных участников 
процесса принятия и реализации решений. Методы разработки управленческих решений. 
Классификация методов. Структурные методы. Декомпозиция и агрегирование. Виды и 
свойства организационных структур. Системные методы. Логический анализ. Системный 
подход. Системный анализ и синтез. Количественный и качественный анализ. Статистика. 
Правовой анализ. 
Методы принятия УР. Взаимосвязь метода и модели принятия УР. Задачи моделей. 
Характеристики моделей (достоверность, точность и эффективность). Альтернативный 
набор процедур в методах разработки УР. Характеристики процедур (время, персонал, 
ресурсы, финансы, критерии оценки). Стадии развития проблемы и УР. Модель 
формирования нового УР. 
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5 

Анализ внешней среды и ее 
влияния на реализацию 
альтернатив 

Элементы внешней среды предприятия. Воздействие факторов внешней среды на 
функционирование предприятия. Классификация ситуаций и проблем. Прогнозирование 
состояния внешней среды. 
Понятия неопределенности и риска при РУР. Причины появления неопределенностей. 
Измерение неопределенностей. Сферы появления неопределенностей и риска. 
Взаимосвязь неопределенностей и риска при РУР. Неопределенность как процесс и 
явление. Объективные и субъективные неопределенности. Уровни неопределенности 
(низкий, средний, высокий и сверхвысокий). Матрица эффективности УР. Риски при РУР. 
Риски производственной, управленческой инвестиционной, кредитной и рыночной 
деятельности. 

6 

Приемы разработки и 
выборов управленческих 
решений в условиях 
неопределенности и риска 

Влияние информации на характеристики неопределенности при РУР. Задачи ЛПР, 
работающего с информацией. Характеристики информации (объем управленческой 
информации, достоверность информации, ценность информации) и их влияние на уровень 
неопределенности. Влияние профессионализма персонала на неопределенности при РУР. 
Управление рисками. Рисковый бизнес и специалисты по нестандартным ситуациям. 
Глобальная классификация технологий управления рисками (уклонение, локализация, 
диссипация, компенсация). Классификация методов уменьшения риска (экономические, 
организационно-распорядительные, социально-психологические и идеологические). 
Составляющие управленческих рисков (организационные, экономические, 
технологические, социальные, правовые). Причины возникновения организационных 
рисков, как специфических рисков менеджмента (в структуре управления, в механизме 
управления, в процессе управления). Страхование, как метод управления рисками. 
Системное страхование бизнеса. 

7 

Эффективность решений 

Эффективность УР и эффективность организации (эффективность УР, эффективность 
продукции, способность компании к производству, имидж среди поставщиков, 
контрагентов и клиентов), их взаимосвязь. Эффективность УР как ресурсная 
результативность. Классификация эффективности УР по уровням ее разработки, охвату 
людей и компаний. Классификация эффективности УР на уровне производства и 
управления компании, группы компаний, отрасли, региона, страны. Составляющие 
эффективности УР (организационная, экономическая, социальная, технологическая, 
психологическая, правовая экологическая, этическая и политическая). Рыночная 
стоимость УР и методы оценки экономической эффективности УР. 

8 

Контроль реализации 
управленческих решений 

Контроль как функция управления. Виды контроля (по результатам и по упреждению). 
Контроллинг в менеджменте и его составляющие (административный контроль, 
технологический контроль, ревизия, аудит. Виды контроля (предварительный, текущий и 
заключительный). Задачи видов контроля. Критерии выбора видов контроля. Определение 
категорий важности решений. Система и технология контроля. 
Объекты контроля (события, положения, нормативы). Потребность контроля исполнения 
решений и его последствия. Организация исполнения решений. Стимуляторы активности 
исполнения. Органы контроля. Реальное и надлежащее исполнение. Инструментальные 
средства контроля РУР. Системы учета событий процесса РУР контроля 
делопроизводства, анализа исполнительности персонала, программ развития и 
хоздоговоров и др. Границы и полнота исполнения. 

 
 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Код 
компе
тенци

и 

Содержание 
компетенции 

(результаты освоения 
ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора достижения 

компетенции, 
закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине Ра
зд

ел
 1

 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

Ра
зд

ел
 4

 

Ра
зд

ел
 5

 

Ра
зд

ел
 6

 

Ра
зд

ел
 7

 

Ра
зд

ел
 8

 
ПК-10 Способность 

проведения анализа и 
разработки стратегии 
организации, 
направленной на 
обеспечение ее 
конкурентоспособно
сти  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-10.1  Ставит цели и 
формулирует задачи, 
связанные с организацией 
производства 

Знать: 
основные принципы и 
концепции в области 
целеполагания и принятия 
решений, связанных с 
организацией производства 
Уметь: 
системно анализировать 
поставленные цели, 
формулировать задачи и 
предлагать обоснованные 
решения, связанные с 
организацией производства 
Владеть:  
навыками анализа природы 
данных, необходимых для 
решения поставленных задач 

+ +   + +   
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ПК-10.3 Применяет 
современные 
информационные 
технологии для решения 
управленческих задач в 
области стратегии 
организации 

Знать: 
методы решения типовых 
задач управления с 
применением 
информационных технологий 
Уметь: 
использовать 
информационные технологии 
для постановки и решения 
типовых задач управления в 
области стратегии организации 
Владеть: 
навыками применения 
соответствующим 
управленческим задачам в 
области стратегии организации 
современными 
информационными 
технологиями  

   + +  + + 

 
 
8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 
8.1. Практические занятия 
 
Темы практических занятий по дисциплине  
 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий  

Трудоемкость 
очная форма 

час. 

Трудоемкость 
заочная 
форма 

час. 
1 1 Содержание и типология управленческих решений 3 2 
2 2 Условия и факторы качества управленческих решений 3 2 
3 3 Модели и организация процесса разработки управленческого решения 2 2 
4 4 Анализ альтернатив действий 2 2 
5 5 Анализ внешней среды и ее влияния на реализацию альтернатив 3 2 
6 6 Приемы разработки и выборов управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска 
3 2 

7 7 Эффективность решений 2 2 
8 8 Контроль реализации управленческих решений 2 2 

 
 

8.2. Лабораторные занятия по дисциплине 
Лабораторные занятия не предусмотрены. 
 
8.3. Курсовые работы  

Тематика курсовых работ 

1. Создание и обоснование теории разработки управленческих решений. 
2. Анализ и совершенствование методики разработки управленческих решений в технической системе. 
3. Влияние личностных качеств человека при разработке управленческих решений. 
4. Анализ и совершенствование методики разработки управленческих решений в производственной системе. 
5. Современные программные средства для автоматизации рутинных операций при разработке управленческих 

решений. 
6. Анализ и совершенствование методики разработки управленческих решений в социальной системе. 
7. Анализ современных тенденций использования информационных технологий в процессе подготовки 

управленческих решений. 
8. Учет рисков при разработке управленческих решений.  
9.  Анализ и совершенствование соотношения науки и искусства при разработке управленческих решений. 
10.  Анализ методов моделирования управленческих решений. 
11. Анализ влияния традиций, специфики предприятия на принятие управленческих решений. 
12. Современные программные средства для автоматизации логических операций при процессе разработки 

управленческих решений. 
13. Разработка системы приоритетов потребностей и интересов человека при реализации управленческих решений. 
14. Анализ требований, предъявляемых к процессу разработки управленческих решений; разработка критериев и 

стандартов. 
15. Анализ зарубежного опыта разработки управленческих решений. 
16. Современные методики расчета эффективности управленческих решений. 
17. Проблемы совершенствования методики разработки управленческих решений в технической системе. 
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18. Соотношение новых и известных управленческих решений в венчурных компаниях. 
19. Анализ и совершенствование методики разработки управленческих решений в социальной системе. 
20. Создание и обоснование теории о принципах разработки управленческих решений. 
21. Разработка методов повышения детерминированности управленческих решений. 
22. Влияние традиций, специфики предприятия на разработку управленческих решений. 

 
 

 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в базах Web of Science, 
Scopus, РИНЦ; 

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к выполнению тестов и контрольных работ по материалу лекционного курса; 
- подготовку к защите курсовой работы и сдаче экзамена по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 
пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 
сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 
источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 
библиографических данных источника. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, 

являющегося неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 
 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. 

Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. 
Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной 
работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего 
профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) 
(далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 
промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным 
актом НИ РХТУ. 
 

11.1. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 
представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии 
используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 
образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 
образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной 
работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных 
лекций, групповых дискуссий), в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 
выпускников и потребностей работодателей. 

 
11.2. Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 

(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 

затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
 
11.3. Занятия семинарского типа 
Практические занятия 
Практические занятия проводятся с использованием компьютерных технологий. 
По теме каждого практического занятия студент оформляет письменный отчет.  
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11.4. Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 

активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
− повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной 

по данной теме литературы; 
− изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 
− самостоятельно выполнить индивидуальные задания (раздел 5.8); 
− использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 
− правильность выполнения задания; 
− своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 
11.5. Методические рекомендации для преподавателей 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 

научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач в области современных 
информационных технологиях, автоматизирующих деятельность менеджеров.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 
трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен 
личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 
односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 
решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль 
играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 
может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 
систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов 
осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 
профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 
проведении лекционных и практических занятий использовать современные технические средства обучения, а именно 
презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное 
тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 
разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-
методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных 
работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные 
коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы 
дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 
методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 
 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 
варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 
критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

 
11.6. Методические указания для студентов 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 
Самостоятельная работа студентов (СРС) – это деятельность учащихся, которую они совершают без 

непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь сформировавшимися ранее представлениями о 
порядке и правильности выполнения операций. Цель СРС в процессе обучения заключается, как в усвоении знаний, так 
и в формировании умений и навыков по их использованию в новых условиях на новом учебном материале. 
Самостоятельная работа призвана обеспечивать возможность осуществления студентами самостоятельной 
познавательной деятельности в обучении, и является видом учебного труда, способствующего формированию у 
студентов самостоятельности. 
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Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые 
ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. 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.  

Студентам следует:  
- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой дисциплины;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать 

на семинарах и консультациях неясные вопросы;  
- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к подготовке реферата, эссе, 

контрольной работы, творческих заданий и пр.). 
Кроме того, для расширения и углубления знаний по данной дисциплине целесообразно использовать: 

библиотеку диссертаций; научные публикации в тематических журналах; полнотекстовые базы данных библиотеки; 
имеющиеся в библиотеке ВУЗа и региона, публикаций на электронных и бумажных носителях. 

Порядок выполнения самостоятельной работы студентами указан в п.4.2. настоящей программы. 
Рекомендации по подготовке компьютерных презентаций 
Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления информации, 

объединенных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда 
позволяют донести информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на 
значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, диаграмм, 
графических композиций и т.п. Презентации обеспечивают комплексное восприятие материала, позволяют изменять 
скорость подачи материала, облегчают показ фотографий, рисунков, графиков, карт, архивных или труднодоступных 
материалов. Кроме того, при использовании анимации и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать 
динамичные процессы. Преимущество мультимедийных презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает 
эффективность восприятия информации. 

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент составляет варианты сценария 
представления результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. Затем создается выбранный 
вариант в компьютерном редакторе презентаций. После производится согласование презентации с преподавателем и 
репетиция доклада. 

Для нужд компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и проектор. 
Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и конечный слайды. Структура 

презентации включает план, основную и резюмирующую части. Каждый слайд должен быть логически связан с 
предыдущим и последующим. Слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк). Наряду с 
сопровождающим текстом, необходимо использовать графический материал (рисунки, фотографии, схемы), что 
позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад. Презентация может сопровождаться анимацией, 
что позволит повысить эффективность представления доклада, но акцент только на анимацию недопустим, т.к. 
злоупотребление ею может привести к потере контакта со слушателями. Время выступления должно быть соотнесено с 
количеством слайдов из расчёта, что презентация из 10–15 слайдов требует для выступления около 7–10 минут 

По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 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. Задавать преподавателю уточняющие 
вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

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. 

Работая над конспектом лекций, 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 

 
По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 
трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 
с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 
основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 
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системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 
Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 
содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 
Методические указания по решению тестовых заданий 
Тест – это объективное стандартизированное измерение, поддающееся количественной оценке, статистической 

обработке и сравнительному анализу. Тест состоит из конечного множества тестовых заданий, которые предъявляются в 
течение установленного промежутка времени в последовательности, определяемой алгоритмом тестирующей 
программы.  

В базе тестовых заданий используются следующие формы тестовых заданий: задания открытой формы, 
задания закрытой формы, задания на установление соответствия, задания на установление правильной 
последовательности. 

К заданиям закрытой формы относятся задания следующих типов:  
–один из многих (предлагается выбрать один вариант ответа из предложенных); 
–многие из многих (предлагается выбрать несколько вариантов ответа из предложенных); 
–область на рисунке (предлагается выбрать область на рисунке). 
В тестовых заданиях данной формы необходимо выбрать ответ (ответы) из предложенных вариантов. Ответы 

должны быть однородными, т.е. принадлежать к одному классу, виду и роду. Количество вариантов ответов не менее 3-
х, и не более 7. 

Задания открытой формы служат для определения степени усвоения фактологических событий. 
Соответственно дидактическими единицами являются: понятия, определения, правила, принципы и т.д.  

К заданиям открытой формы относятся:  
–поле ввода (предлагается поле ввода, в которое следует ввести ответ); 
–несколько пропущенных слов (предлагается заполнить пропуски); 
–несколько полей ввода (предлагается ввести несколько значений). 
Задание открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует один (или несколько 

элементов), который (которые) необходимо вписать или ввести с клавиатуры компьютера. В данном тестовом задании 
требуется четкая формулировка, требующая однозначного ответа. Каждое поле ввода соответствует одному слову. 
Количество пропусков (полей ввода) не должно быть больше трех (для тестовых заданий типа «Несколько полей ввода» 
допускается до пяти). Образцовое решение (правильный ответ) должно содержать все возможные варианты ответов 
(синонимичный ряд, цифровая и словесная форма чисел и т.д.). 

Задания на установление соответствия служат для определения степени знания о взаимосвязях и зависимостях 
между компонентами учебной дисциплины.  

Задание имеет вид двух групп элементов (столбцов) и формулировки критерия выбора соответствия. 
Соответствие устанавливается по принципу 1:1. Т.е. одному элементу 1-ой группы (левого столбца) соответствует 
только один элемент 2-ой группы (правого столбца). 

В тестовом задании на упорядочение предлагается установить правильную последовательность предложенных 
объектов (слова, словосочетания, предложения, формулы, рисунки и т. 

 
Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 
Контрольная работа выполняется по вариантам. На бланке указывается факультет, курс, группа, ФИО студента. 

Вопросы строятся на основе тестовых и ситуативных заданий. В тестовых заданиях, выбирается правильный(ые) 
ответ(ы). При решении ситуативных заданий выбирается правильная последовательность действий в рассматриваемой 
ситуации.  

Проверка контрольной работы позволяет выявить и исправить допущенные студентами ошибки, указать, какие 
вопросы дисциплины ими недостаточно усвоены и требуют доработки. Студент должен внимательно ознакомиться с 
письменными замечаниями преподавателя и приступить к их исправлению, для чего еще раз повторить 
соответствующий материал. 

 
Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине 
Изучение дисциплин завершается промежуточной аттестацией – сдачей. Зачет является формой итогового 

контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических занятиях и в процессе самостоятельной 
работы. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они 
не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 
1) самостоятельная работа в течение семестра; 2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету с 
оценкой по темам курса; 3) подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в вопросах к зачету. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем и указана в рабочей программе 
дисциплины. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников, учебных 
пособий. Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме 
(в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 

Важным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный материал дается в 
систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и 
информацией, которые в силу новизны не вошли в печатные источники. В ходе подготовки к зачету студентам 
необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все необходимые задания, предусмотренные рабочей 
программой дисциплины. 

Зачет принимается лектором по вопросам, охватывающим весь пройденный материал дисциплины. На 
подготовку к зачету отводится время в период зачетно-экзаменационной сессии. На подготовку к ответу по вопросам к 
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зачету студенту даётся 1 академический час (45 минут) с момента получения билета. По окончании ответа экзаменатор 
может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Положительным также будет стремление студента 
изложить различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить 
теоретические знания на практике. Результаты зачета объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи 

 
Методические рекомендации по подготовке к зачету (экзамену) 
Студенты сдают зачеты (экзамены) в конце теоретического обучения. К зачету (экзамену) допускается студент, 

выполнивший в полном объеме задания, предусмотренные в рабочей программе. В случае пропуска каких-либо видов 
учебных занятий по уважительным или неуважительным причинам студент самостоятельно выполняет и сдает на 
проверку в письменном виде общие или индивидуальные задания, определяемые преподавателем.  

Зачет (экзамен) по теоретическому курсу проходит в устной или письменной форме (определяется 
преподавателем) на основе перечня вопросов, которые отражают содержание действующей рабочей программы учебной 
дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  
- готовиться к зачету (экзамену) в группе (два-три человека);  
- внимательно прочитать вопросы к зачету (экзамену);  
- составить план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые моменты материала;  
- изучив несколько вопросов, обсудить их с однокурсниками.  
Ответ должен быть аргументированным.  
Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» или «незачтено». Результаты сдачи экзаменов 

оцениваются отметкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 
 
11.7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 
осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 
прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 

− в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
− в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
− методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Индивидуальные задания выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
− письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
− выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
− устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 
обучения может проводиться в несколько этапов. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 
обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 
для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 
01.03.2023 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме 
печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, 
специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека 
обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 
системам. 
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Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к 
сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 

 
12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
 
а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

О-1 Филинов-Чернышев, Н. Б.  Разработка и принятие 
управленческих решений : учебник и практикум для 
вузов / Н. Б. Филинов-Чернышев. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 324 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03558-2. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470089 (дата 
обращения: 05.06.2023). 

— Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/470089  (дата обращения: 
05.06.2023) Да 

О-2. Зуб, А. Т.  Принятие управленческих решений : 
учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06006-
5. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469107 (дата 
обращения: 05.06.2023). 

— Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/469107  (дата обращения: 
05.06.2023). Да 

 
б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

Д-1. Бусов, В. И.  Управленческие решения : учебник для 
вузов / В. И. Бусов. — Москва : Издательство Юрайт, 
2023. — 254 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-01436-5. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/468538 (дата обращения: 05.06.2023). 

— Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/468538  (дата обращения: 
05.06.2023). 

Да 

Д-2. Тебекин, А. В.  Методы принятия управленческих 
решений : учебник для вузов / А. В. Тебекин. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 431 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-03115-7. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/468717 (дата обращения: 
05.06.2023). 

— Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/468717 (дата обращения: 
05.06.2023). Да 

Д-3. Теория принятия решений в 2 т. Том 2 : учебник и 
практикум для вузов / В. Г. Халин [и др.] ; ответственный 
редактор В. Г. Халин. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 431 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-03495-0. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/451527 (дата обращения: 05.06.2023). 

— Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/451527  (дата обращения: 
05.06.2023). Да 

 
 
12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. 

Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru (дата 
обращения: 11.12.2020). 

2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/ (дата обращения: 
11.12.2020). 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 
http://window.edu.ru/  (дата обращения: 11.12.2020). 

4. Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» – URL:http://www.consultant.ru/ (дата 
обращения: 11.06.2023). 

http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
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5. Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. Кафедра Менеджмент. Направление подготовки 
«Менеджмент». Электронное правительство. URL: http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=396 (дата 
обращения: 11.06.2023). 

6. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического 
университета им. Д.И. Менделеева. URL: 
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS (дата 
обращения: 11.06.2023). 

7. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/ (дата обращения: 
11.06.2023). 

 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
Лекционная 
аудитория  

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. приспособлено* 

Аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. приспособлено* 

Аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 
обучающихся 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. приспособлено* 

Аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. приспособлено* 

Аудитория для 
самостоятельной 
работы студентов 
(ауд. 213-а) 

Учебная мебель. 
Компьютеры с возможностью просмотра видеоматериалов и 
презентаций, доступом к сети «Интернет», электронным 
образовательным и информационным ресурсам, базе данных 
электронного каталога НИ РХТУ, системе управления учебными 
курсами Moodle, принтер 

приспособлено* 

* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить 
лекционные занятия и занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных корпусов. Возле входных дверей 
в учебные корпуса установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. 
Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
Программное обеспечение 
 

1. Операционная система - MS Windows 10, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools 
for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the 
branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в рамках 
подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The 
Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://www.intuit.ru/
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал 

к разделам лекционного курса;  
Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в электронном виде; 

справочные материалы в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий 
 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел дисциплины Основные показатели оценки 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки очной 

формы 
обучения* 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 
заочной 
формы 

обучения * 
Раздел 1.  
Содержание и 
типология 
управленческих 
решений 

Знать: 
− основные принципы и концепции в области 
целеполагания и принятия решений, связанных с 
организацией производства 
− методы решения типовых задач управления с 
применением информационных технологий 
 
Уметь: 
− системно анализировать поставленные цели, 
формулировать задачи и предлагать обоснованные 
решения, связанные с организацией производства 
− использовать информационные технологии для 
постановки и решения типовых задач управления в 
области стратегии организации 
 
Владеть:  
− навыками анализа природы данных, необходимых 
для решения поставленных задач 
− навыками применения соответствующим 
управленческим задачам в области стратегии 
организации современными информационными 
технологиями  

уо 
  

Раздел 2. Условия и 
факторы качества 
управленческих 
решений 

уо, 
  

Раздел 3. Модели и 
организация 
процесса разработки 
управленческого 
решения 

уо, Т1 Т1 

Раздел 4. Анализ 
альтернатив 
действий 

уо, КР КР 

Раздел 5. Анализ 
внешней среды и ее 
влияния на 
реализацию 
альтернатив 

уо, Т2 Т2 

Раздел 6. Приемы 
разработки и 
выборов 
управленческих 
решений в условиях 
неопределенности и 
риска 

Т3 Т3 

Раздел 7.  
Эффективность 
решений 

уо, Т4 Т4 

Раздел 8. Контроль 
реализации 
управленческих 
решений 

Т5 Т5 

 
 
*уо – оценка при устном опросе 
КР – оценка за контрольную работу 
Т-оценка за прохождение теста 
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Приложение 1 

  
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Разработка и принятие управленческих решений 

 
1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 4/144. Форма промежуточного контроля: экзамен, курсовая работа. 
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре (очная форма) и на 5 курсе в 10 семестре (заочная форма). 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Разработка и принятие управленческих решений» относится к обязательной части блока 1, 
выбираемой участниками образовательных отношений. Является обязательной для освоения на 3 курсе в 5 
семестре (очная форма) и на 5 курсе в 10 семестре (заочная форма). 
Для изучения дисциплины требуются знания и навыки студентов по дисциплине «Математика», 
«Профильное программное обеспечение для решения задач профессиональной деятельности».  
Дисциплина является основой для последующих дисциплин: «Проектирование процесса оказания», 
«Стратегический менеджмент» (очная форма), «Управление интеллектуальной собственностью» (заочная 
форма). 
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов навыков владения методами принятия 
решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций.  

Задачами преподавания дисциплины являются:  
- приобретение знаний о видах управленческих решений и методы их принятия; об основных 
математических моделях принятия решений;  
- формирование и развитие умений решать типовые математические задачи, используемые при принятии 
управленческих решений; использовать математический язык и математическую символику при построении 
организационно-управленческих моделей; применять количественные и качественные методы анализа при 
принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-
управленческие модели;  
-приобретение и формирование навыков владеть математическими, статистическими и количественными 
методами решения типовых организационно-управленческих задач.  
 
4. Содержание дисциплины  
Содержание и типология управленческих решений. Условия и факторы качества управленческих решений. 
Модели и организация процесса разработки управленческого решения. Анализ альтернатив действий. 
Анализ внешней среды и ее влияния на реализацию альтернатив. Приемы разработки и выборов 
управленческих решений в условиях неопределенности и риска. Эффективность решений. Контроль 
реализации управленческих решений.  
 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы  

 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их 

достижения 
 
Изучение 
дисциплины 
направлено на 
формирование 
следующих 
компетенций: Код  
компетенции  

Содержание 
компетенции  
(результаты 
освоения ОПОП)  

Код и наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции, 
закрепленного за 
дисциплиной  

Перечень планируемых  
результатов обучения по дисциплине  

ПК-10 
 

Способность 
проведения анализа 
и разработки 
стратегии 
организации, 
направленной на 
обеспечение ее 
конкурентоспособн

ПК-10.1  Ставит цели и 
формулирует задачи, 
связанные с 
организацией 
производства 
 
 
 

Знать: 
основные принципы и концепции в области 
целеполагания и принятия решений, 
связанных с организацией производства 
Уметь: 
системно анализировать поставленные 
цели, формулировать задачи и предлагать 
обоснованные решения, связанные с 
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ости  
 
 
 
 

организацией производства 
Владеть:  
навыками анализа природы данных, 
необходимых для решения поставленных 
задач 

ПК-10.3 Применяет 
современные 
информационные 
технологии для 
решения 
управленческих задач в 
области стратегии 
организации 

Знать: 
методы решения типовых задач управления 
с применением информационных 
технологий 
Уметь: 
использовать информационные технологии 
для постановки и решения типовых задач 
управления в области стратегии 
организации 
Владеть: 
навыками применения соответствующим 
управленческим задачам в области 
стратегии организации современными 
информационными технологиями  

 
6. Виды учебной работы и их объем 

 
 
Очная форма обучения: дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме 

практической подготовки,  
з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 1,94 70 52 
Контактная работа - аудиторные занятия: 1,15 41,6 31 1,94 70 52 
Лекции 0,56 20 15 0,27 10 7,3 
Практические занятия 0,56 20 15 0,27 10 7,3 
Лабораторные работы - - -    
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,6 0,27    
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,03 1 0,75    
Самостоятельная работа: 1,85 66,7 50 1,4 50 37 
Самостоятельное изучение дисциплины 1,85 66,7 50    
Форма (ы) контроля: Экзамен 
Подготовка к экзамену 1,0 35,7 26,775    

 
Заочная форма обучения: дисциплина изучается на 5 курсе в 10 семестре 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме 

практической подготовки,  
з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108    
Контактная работа - аудиторные занятия: 0,7 26,6 20    
Лекции 0,3 10 7,3    
Практические занятия 0,4 16 12    
Лабораторные работы       
Контактная самостоятельная работа  0,01 0,6 0,27    
Консультации - - -    
Самостоятельная работа: 2,9 105 78,5    
Самостоятельное изучение дисциплины 2,9 105 78,5    
Форма (ы) контроля: Экзамен 
Подготовка к экзамену 0,34 12,4 9,18       
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 
− Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

− Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 43.03.01 Сервис", утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2017 г. N 514 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29 июня 2017 г. N 47236); 

− Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный №59778); 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 
(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № 
АК-44/05вн) 

− Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
− Положение о Новомосковском институте (филиале) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»; 

− Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ 
им. Д.И. Менделеева. 

− Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Новомосковском институте РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета Новомосковского института РХТУ 
им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

− Положения об электронной информационно-образовательной среде 
Новомосковского института (филиала) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический 
университет имени Д.И. Менделеева» 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 43.03.01 
Сервис", утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 
июня 2017 г. N 514 (Зарегистрировано в Минюсте России 29 июня 2017 г. N 47236) (ФГОС ВО), 
рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным 
опытом преподавания дисциплины кафедрой «Менеджмент» Новомосковского института РХТУ 
им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 

Программа рассчитана на изучение дисциплины: очная форма обучения - на 4 курсе в 2 
семестре, заочная форма обучения – на 3 курсе в 7 семестре. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
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2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью дисциплины является обучение разработке рекламных материалов с помощью 

современных средств компьютерной техники для своей профессиональной сферы деятельности. 
Задачи преподавания дисциплины: 

− изучение основных принципов зрительного восприятия, цветовых решений, построения 
композиций при создании рекламы; 

− ознакомление со средствами информационных технологий, применяющихся в 
дизайнерской деятельности;  

− рассмотрение вопросов, связанных разработкой рекламных материалов для сервисного 
предприятия;  

− получение навыков использования программных продуктов при создании рекламных 
материалов. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Реклама в сервисе» относится к обязательной части образовательной 

программы блока 1 Дисциплины (модули). Изучается: очная форма обучения - на 4 курсе в 8 
семестре, заочная форма обучения – на 4 курсе в 7 семестре. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 
следующих дисциплин: Основы информационных технологий, Маркетинг , Тайм-менеджмент. 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Код 
компетен

ции 

Содержание 
компетенции 

(результаты освоения 
ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора достижения 

компетенции, 
закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОПК-4 Способен осуществлять 
исследование рынка, 
организовывать 
продажи и 
продвижение 
сервисных продуктов 

ОПК-4.1. Осуществляет 
маркетинговые 
исследования рынка услуг, 
мотивацию потребителей 
и конкурентов 

Знать: 
- познакомить с содержанием и 
особенностями рекламной 
деятельности в современном мире;  
- изучить основные этапы развития 
рекламы; 
Уметь: 
- ориентироваться в современных 
компьютерных средствах для дизайна; 
Владеть: 
-навыками разработки и создания 
рекламных материалов на бумажных 
носителях и для размещения в сети 
Интернет  

ОПК-4.2. Организует 
продвижение и продажи 
сервисного продукта, в 
том числе с помощью 
онлайн и интернет 
технологий  

Знать: 
изучить виды рекламы и средства ее 
распространения; 
- познакомить со спецификой 
управления рекламной деятельностью и 
разработкой рекламной стратегии; 
Уметь: 
- использовать программные средства 
для создания рекламных материалов; 
Владеть: 
- навыками работы с представителями 
различных групп потребителей 

 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час или 3 зачетные единицы (з.е). (1 з.е. 
равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам в соответствии с требованиями 
локального нормативного акта Института).  

 
Очная форма обучения. Дисциплина изучается на 4 курсе во 8 семестре 

Вид учебной работы 
Объем 

в том числе в форме 
практической 
подготовки 

з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 
Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54 0 0 0 
Контактная работа - аудиторные занятия: 1,17 42,2 31,7 0 0 0 
Лекции 0,39 14 10,5       
Практические занятия 0,8 28 21 0   0 
Лабораторные работы 0,0   0    
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,2 0,15       
Контактная работа - промежуточная 
аттестация 0,00   0       

Самостоятельная работа: 0,8 29,8 22,4       
Самостоятельное изучение дисциплины 0,8 29,8 22,4       
Форма (ы) контроля: Зачет 

 
Заочная форма обучения. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре 

Вид учебной работы 
Объем 

в том числе в форме 
практической 
подготовки 

з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 
Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81 0 0 0 
Контактная работа - аудиторные занятия: 0,23 12 6,2 0 0 0 
Лекции 0,11 4 3       
Практические занятия 0,1 4 3 0   0 
Лабораторные работы 0,0   0    
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,2 0,2       
Контактная работа - промежуточная 
аттестация 0,11 3,8 2,85       

Самостоятельная работа: 2,7 96 72,0       
Самостоятельное изучение дисциплины 2,7 96 72,0       
Форма (ы) контроля: Зачет 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий  
 
Очная форма обучения 

  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лекции 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Практ. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Сам. 
работа 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 
 Раздел 1. Понятие рекламы и 

ее роль в современных 
рыночных условиях 

14  4   4 
  

6   

1.1 Общие сведения о рекламе 4  2       2   
1.2 История рекламы 7  1   4   2   
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  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лекции 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Практ. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Сам. 
работа 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 
1.3 Развитие рекламы в России 3  1       2   

 Раздел 2. Особенности 
рекламы в современных 
рыночных условиях 

23  6   4 
  

13   

2.1 Методы продвижения 
продуктов и услуг 6  2   2   2   

2.2 Интернет-реклама 8  2   2   4   
2.3 Теория коммуникаций 5  1       4   
2.4 Основные свойства 

зрительного восприятия 4  1       3   

 Раздел 3. Классификация 
рекламы и теория 
коммуникаций 

14  4   2 
  

8   

3.1 Классификация видов 
рекламы 4  2       2   

3.2 Особенности ATL-рекламы и 
BTL-рекламы 7  1   2   4   

3.3 Композиция в рекламе 3  1       2   
 Раздел 4. Цвет и его роль в 

рекламе 12  2   2   8   

4.1 Основы природы цвета 7  1   2   4   
4.2 Психологические аспекты 

восприятия цвета 5  1       4   

 Раздел 5. Шрифт и его роль в 
рекламе  14  4   4   6   

5.1 Классификация шрифтов 6  2   2   2   
5.2 элементы шрифта 4  1   1   2   
5.3 Характеристики шрифта 4  1   1   2   

 Раздел 6. Организация и 
управление рекламной 
деятельностью. Рекламный 
менеджмент 

16,5  4   6 

  

6,5   

6.1 Сущность рекламного 
менеджмента 8  2   4   2   

6.2 Организационные формы 
рекламной деятельности 3,5  1       2,5   

6.3 Рекламное агентство и его 
роль в организации 
рекламной 
деятельности 

5  1   2 

  

2   

 Раздел 7 Социально-
правовые аспекты 
регулирования рекламной 
деятельности 

14,15  4   6 

  

4,15   

7.1 Рекламное законодательство 8,15  2   4   2,15   
7.2 Товар, торговая марка, 

товарный знак 6  2   2   2   

 Контактная самостоятельная 
работа 

0,35              

 ИТОГО 108  28 0 28 0 51,65 0 
 

Заочная форма обучения 
 
  ак. часов 
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№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лекции 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Сам. 
работа 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 
 Раздел 1. Понятие рекламы и 

ее роль в современных 
рыночных условиях 

13,2  0,7   0,5 
  

12   

1.1 Общие сведения о рекламе 4,5  0,5       4   
1.2 История рекламы 4,6  0,1   0,5   4   
1.3 Развитие рекламы в России 4,1  0,1       4   

 Раздел 2. Особенности 
рекламы в современных 
рыночных условиях 

28,2  1,2   1 
  

26   

2.1 Методы продвижения 
продуктов и услуг 5  0,5   0,5   4   

2.2 Интернет-реклама 9  0,5   0,5   8   
2.3 Теория коммуникаций 6,1  0,1       6   
2.4 Основные свойства 

зрительного восприятия 8,1  0,1       8   

 Раздел 3. Классификация 
рекламы и теория 
коммуникаций 

16,8  0,7   0,1 
  

16   

3.1 Классификация видов 
рекламы 4,5  0,5       4   

3.2 Особенности ATL-рекламы и 
BTL-рекламы 8,2  0,1   0,1   8   

3.3 Композиция в рекламе 4,1  0,1       4   
 Раздел 4. Цвет и его роль в 

рекламе 12,7  0,2   0,5   12   

4.1 Основы природы цвета 6,6  0,1   0,5   6   
4.2 Психологические аспекты 

восприятия цвета 6,1  0,1       6   

 Раздел 5. Шрифт и его роль в 
рекламе  12,9  0,3   0,6   12   

5.1 Классификация шрифтов 4,3  0,1   0,2   4   
5.2 элементы шрифта 4,3  0,1   0,2   4   
5.3 Характеристики шрифта 4,3  0,1   0,2   4   

 Раздел 6. Организация и 
управление рекламной 
деятельностью. Рекламный 
менеджмент 

11,5  0,6   0,9 

  

10   

6.1 Сущность рекламного 
менеджмента 4,7  0,2   0,5   4   

6.2 Организационные формы 
рекламной деятельности 4,4  0,2   0,2   4   

6.3 Рекламное агентство и его 
роль в организации 
рекламной 
деятельности 

2,4  0,2   0,2 

  

2   

 Раздел 7 Социально-
правовые аспекты 
регулирования рекламной 
деятельности 

8,7  0,3   0,4 

  

8   

7.1 Рекламное законодательство 4,4  0,2   0,2   4   
7.2 Товар, торговая марка, 

товарный знак 4,3  0,1   0,2   4   

 Контактная самостоятельная 
работа 

0,35              

 ИТОГО 108  4  4  96  
 



8 

6.2 Содержание разделов дисциплины 
№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

 Раздел 1. Понятие рекламы и ее роль в современных рыночных условиях 
1.1 Общие сведения о рекламе Реклама: понятие и функции, цели, задачи и принципы.  
1.2 История рекламы Возникновение рекламы и становление рекламной деятельности  

(до изобретения печати). Новый этап западноевропейской 
рекламы до Развитие западно-европейской рекламы в XIX в. 
Развитие североамериканской рекламы в XIX-ХХ вв.  

1.3 Развитие рекламы в России Истоки русского рекламирования. Виды проторекламы на Руси. 
Устное рекламирование на Руси. Изобразительная российская 
реклама. Развитие печатной рекламы в России до Октябрьской 
революции. Советский период развития отечественной рекламы. 
Реклама новой России 

 Раздел 2. Особенности рекламы в современных рыночных условиях 
2.1 Методы продвижения продуктов 

и услуг 
Осуществление коммуникаций на рынке услуг. Реклама услуг. 
Связи с общественностью и их значение в сфере услуг. Личная 
продажа в комплексе маркетинговых коммуникаций. Примеры 
реализации удачных рекламных кампаний в отраслях сферы 
услуг.  

2.2 Интернет-реклама Интернет-реклама: понятие, виды и перспективы развития 
Медийная (баннерная) реклама. Преимущества и недостатки 
интернет-рекламы. Система показателей эффективности 
интернет-продвижения 

2.3 Теория коммуникаций Коммуникация: определение понятия, основные классификации. 
Коммуникативная формула К.Шеннона 

2.4 Основные свойства зрительного 
восприятия 

Перспектива, ее роль в зрительном восприятии, виды 
перспективы. Тени, их роль в зрительном восприятии формы и 
пространства, виды теней. 

 Раздел 3. Классификация рекламы и теория коммуникаций 
3.1 Классификация видов рекламы Основные подходы к классификации рекламы. Виды рекламы. 

Политическая и социальная реклама 
3.2 Особенности ATL-рекламы и 

BTL-рекламы 
Особенности ATL-рекламы. Особенности BTL-рекламы. Реклама 
и Public relations 

3.3 Композиция в рекламе Понятие композиции. Виды композиции. Принципы построения 
композиции. Равновесие и его роль в композиции. Типы 
симметрии. Ритм в композиции. Роль материала в композиции. 
Типы композиции 

 Раздел 4. Цвет и его роль в рекламе 
4.1 Основы природы цвета Закономерности восприятия цвета человеком. 

Колориметрические круги  Цветовой контраст и его виды. 
Использование цвета для передачи глубины пространства.  

4.2 Психологические аспекты 
восприятия цвета 

Роль аудитории и моды при выборе цвета. Компьютерные и 
полиграфические цветовые модели. 

 Раздел 5. Шрифт и его роль в рекламе  
5.1 Классификация шрифтов Классификация шрифтов по способам воспроизведения.  
5.2 Элементы шрифта Основные элементы шрифта (кегль, заплечики, линия шрифта, 

основные и соединительные штрихи). Начертание шрифтов, 
разновидности шрифтов (моноширинные, пропорциональные).  

5.3 Характеристики шрифта Классификация наборных шрифтов и их характеристики. 
Рекламные тексты и требования к ним. 

 Раздел 6. Организация и управление рекламной деятельностью. Рекламный менеджмент 
6.1 Сущность рекламного 

менеджмента Менеджмент, рекламный менеджмент: проблема дефиниций 

6.2 Организационные формы 
рекламной деятельности 

Рынок рекламы и его участники. Организационные формы 
рекламной деятельности 

6.3 Рекламное агентство и его роль 
в организации рекламной 
деятельности 

Рекламное агентство: определение понятия. Основные функции 
рекламного агентства Классификация рекламных агентств на 
основе характеристики предоставляемых услуг. Классификация 
рекламных агентств на основе специализации. Структура 
рекламного агентства 

 Раздел 7 Социально-правовые аспекты регулирования рекламной деятельности 
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7.1 Рекламное законодательство 
 

Реклама и этика. Рекламное законодательство: Содержание 
Федерального закона РФ «О рекламе» 

7.2 Товар, торговая марка, товарный 
знак 

Товарный знак как константа фирменного стиля, его виды. 
Рекламные объявления, их элементы: Композиция рекламного 
объявления. Фирменный знак и требования к нему. Композиция 
фирменного знака и требования к ней. Логотипы: назначение. 
Визитки, открытки, календари, бланки, конверты: их разработка, 
требования к ним. Буклеты. Упаковка 

 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 
(результаты 

освоения ОПОП) 

Код и 
наименование  

индикатора 
достижения 

компетенции, 
закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине Ра
зд

ел
 1

  

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

Ра
зд

ел
 4

 

Ра
зд

ел
 5

 

Ра
зд

ел
 6

 

Ра
зд

ел
 7

 

ОПК-4 Способен 
осуществлять 
исследование 
рынка, 
организовывать 
продажи и 
продвижение 
сервисных 
продуктов 

ОПК-4.1. 
Осуществляет 
маркетинговые 
исследования 
рынка услуг, 
мотивацию 
потребителей 
и конкурентов 

Знать: 
- познакомить с 
содержанием и 
особенностями 
рекламной 
деятельности в 
современном мире;  

+ + + + + + + 

- изучить основные 
этапы развития 
рекламы; 

+ + + + + +  

Уметь: 
- ориентироваться в 
современных 
компьютерных 
средствах для 
дизайна; 

+ + + + + + + 

Владеть: 
-навыками разработки 
и создания рекламных 
материалов на 
бумажных носителях 
и для размещения в 
сети Интернет  

+ + + + + + + 

ОПК-4.2. 
Организует 
продвижение и 
продажи 
сервисного 
продукта, в 
том числе с 
помощью 
онлайн и 
интернет 
технологий  

Знать: 
изучить виды 
рекламы и средства ее 
распространения; 

+ + + + + +  

- познакомить со 
спецификой 
управления 
рекламной 
деятельностью и 
разработкой 
рекламной стратегии; 

+ + + + + + + 

Уметь: 
- использовать 
программные 
средства для создания 
рекламных 
материалов; 

+ + + + + + + 

Владеть: 
- навыками работы с 
представителями 
различных групп 
потребителей 

+ + + + + + + 
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8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 
8.1. Практические занятия 
 
Темы практических занятий по дисциплине 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий  

Трудоемкость 
час. 

очная 

Трудоемкость 
час. 

заочная 
1 1,2 Создание мультимедийной презентации: История возникновения рекламы 2 0,5 
2 1,2 Анализ маркетинговых коммуникаций фирмы 2 0,5 

3 1,2 Особенности разработки рекламных сообщений. Иллюзорность при 
восприятии графики 

4 0,5 

4 1,2 Использование цвета в рекламе 4 0,5 
5 3,4,5 Работа с текстом, как с векторным объектом 4 0,5 
6 6,7 Фирменный стиль и его составные элементы 4 0,5 

7 6,7 Разработка визитной карточки, бланка, конверта,  средствами компьютерной 
техники 

4 0,5 

8 6,7 Разработка фирменной открытки и  календаря  средствами компьютерной 
техники 

4 0,5 

  ИТОГО 28 4 

 
8.2. Лабораторные занятия 
Лабораторные занятия не предусмотрены 

 
8.3. Курсовые работы  
Курсовые работы не предусмотрены. 
 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в базах Web of Science, 
Scopus, РИНЦ; 

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к выполнению тестов и контрольных работ по материалу лекционного курса; 
- подготовку к защите курсовой работы и сдаче экзамена по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 
пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 
сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 
источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 
библиографических данных источника. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, 

являющегося неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 
 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. 

Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. 
Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной 
работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего 
профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) 
(далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 
промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным 
актом НИ РХТУ. 
 

11.1. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 
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представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии 
используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 
образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 
образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной 
работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных 
лекций, групповых дискуссий), в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 
выпускников и потребностей работодателей. 

 
11.2. Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 

(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 

затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
 
11.3. Занятия семинарского типа 
Практические занятия 
Практические занятия проводятся с использованием компьютерных технологий. 
По теме каждого практического занятия студент оформляет письменный отчет.  
 
11.4. Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 

активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
− повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной 

по данной теме литературы; 
− изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 
− самостоятельно выполнить индивидуальные задания; 
− использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 
− правильность выполнения задания; 
− своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 
11.5. Методические рекомендации для преподавателей 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 

научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач в области современных 
информационных технологиях, автоматизирующих деятельность менеджеров.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 
трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен 
личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 
односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 
решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль 
играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 
может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 
систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов 
осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 
профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 
проведении лекционных и практических занятий использовать современные технические средства обучения, а именно 
презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное 
тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 
разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-
методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных 
работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные 
коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы 
дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 
методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
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- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 
 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 
варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 
критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

 
11.6. Методические указания для студентов 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 
Самостоятельная работа студентов (СРС) – это деятельность учащихся, которую они совершают без 

непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь сформировавшимися ранее представлениями о 
порядке и правильности выполнения операций. Цель СРС в процессе обучения заключается, как в усвоении знаний, так 
и в формировании умений и навыков по их использованию в новых условиях на новом учебном материале. 
Самостоятельная работа призвана обеспечивать возможность осуществления студентами самостоятельной 
познавательной деятельности в обучении, и является видом учебного труда, способствующего формированию у 
студентов самостоятельности. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые 
ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. 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.  

Студентам следует:  
- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой дисциплины;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать 

на семинарах и консультациях неясные вопросы;  
- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к подготовке реферата, эссе, 

контрольной работы, творческих заданий и пр.). 
Кроме того, для расширения и углубления знаний по данной дисциплине целесообразно использовать: 

библиотеку диссертаций; научные публикации в тематических журналах; полнотекстовые базы данных библиотеки; 
имеющиеся в библиотеке ВУЗа и региона, публикаций на электронных и бумажных носителях. 

Порядок выполнения самостоятельной работы студентами указан в п.4.2. настоящей программы. 
Рекомендации по подготовке компьютерных презентаций 
Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления информации, 

объединенных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда 
позволяют донести информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на 
значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, диаграмм, 
графических композиций и т.п. Презентации обеспечивают комплексное восприятие материала, позволяют изменять 
скорость подачи материала, облегчают показ фотографий, рисунков, графиков, карт, архивных или труднодоступных 
материалов. Кроме того, при использовании анимации и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать 
динамичные процессы. Преимущество мультимедийных презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает 
эффективность восприятия информации. 

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент составляет варианты сценария 
представления результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. Затем создается выбранный 
вариант в компьютерном редакторе презентаций. После производится согласование презентации с преподавателем и 
репетиция доклада. 

Для нужд компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и проектор. 
Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и конечный слайды. Структура 

презентации включает план, основную и резюмирующую части. Каждый слайд должен быть логически связан с 
предыдущим и последующим. Слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк). Наряду с 
сопровождающим текстом, необходимо использовать графический материал (рисунки, фотографии, схемы), что 
позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад. Презентация может сопровождаться анимацией, 
что позволит повысить эффективность представления доклада, но акцент только на анимацию недопустим, т.к. 
злоупотребление ею может привести к потере контакта со слушателями. Время выступления должно быть соотнесено с 
количеством слайдов из расчёта, что презентация из 10–15 слайдов требует для выступления около 7–10 минут 

По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 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. Задавать преподавателю уточняющие 
вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

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 
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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. 

Работая над конспектом лекций, 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 

 
По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 
трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 
с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 
основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 
системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 
Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 
содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 
Методические указания по решению тестовых заданий 
Тест – это объективное стандартизированное измерение, поддающееся количественной оценке, статистической 

обработке и сравнительному анализу. Тест состоит из конечного множества тестовых заданий, которые предъявляются в 
течение установленного промежутка времени в последовательности, определяемой алгоритмом тестирующей 
программы.  

В базе тестовых заданий используются следующие формы тестовых заданий: задания открытой формы, 
задания закрытой формы, задания на установление соответствия, задания на установление правильной 
последовательности. 

К заданиям закрытой формы относятся задания следующих типов:  
–один из многих (предлагается выбрать один вариант ответа из предложенных); 
–многие из многих (предлагается выбрать несколько вариантов ответа из предложенных); 
–область на рисунке (предлагается выбрать область на рисунке). 
В тестовых заданиях данной формы необходимо выбрать ответ (ответы) из предложенных вариантов. Ответы 

должны быть однородными, т.е. принадлежать к одному классу, виду и роду. Количество вариантов ответов не менее 3-
х, и не более 7. 

Задания открытой формы служат для определения степени усвоения фактологических событий. 
Соответственно дидактическими единицами являются: понятия, определения, правила, принципы и т.д.  

К заданиям открытой формы относятся:  
–поле ввода (предлагается поле ввода, в которое следует ввести ответ); 
–несколько пропущенных слов (предлагается заполнить пропуски); 
–несколько полей ввода (предлагается ввести несколько значений). 
Задание открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует один (или несколько 

элементов), который (которые) необходимо вписать или ввести с клавиатуры компьютера. В данном тестовом задании 
требуется четкая формулировка, требующая однозначного ответа. Каждое поле ввода соответствует одному слову. 
Количество пропусков (полей ввода) не должно быть больше трех (для тестовых заданий типа «Несколько полей ввода» 
допускается до пяти). Образцовое решение (правильный ответ) должно содержать все возможные варианты ответов 
(синонимичный ряд, цифровая и словесная форма чисел и т.д.). 

Задания на установление соответствия служат для определения степени знания о взаимосвязях и зависимостях 
между компонентами учебной дисциплины.  

Задание имеет вид двух групп элементов (столбцов) и формулировки критерия выбора соответствия. 
Соответствие устанавливается по принципу 1:1. Т.е. одному элементу 1-ой группы (левого столбца) соответствует 
только один элемент 2-ой группы (правого столбца). 

В тестовом задании на упорядочение предлагается установить правильную последовательность предложенных 
объектов (слова, словосочетания, предложения, формулы, рисунки и т. 

 
Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 
Контрольная работа выполняется по вариантам. Указывается факультет, курс, группа, ФИО студента. Вопросы 

строятся на основе тестовых и ситуативных заданий. В тестовых заданиях, выбирается правильный(ые) ответ(ы). При 
решении ситуативных заданий выбирается правильная последовательность действий в рассматриваемой ситуации.  

Проверка контрольной работы позволяет выявить и исправить допущенные студентами ошибки, указать, какие 
вопросы дисциплины ими недостаточно усвоены и требуют доработки. Студент должен внимательно ознакомиться с 
письменными замечаниями преподавателя и приступить к их исправлению, для чего еще раз повторить 
соответствующий материал. 

 
Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине 
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Изучение дисциплин завершается промежуточной аттестацией – сдачей. Зачет является формой итогового 
контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических занятиях и в процессе самостоятельной 
работы. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они 
не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 
1) самостоятельная работа в течение семестра; 2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету с 
оценкой по темам курса; 3) подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в вопросах к зачету. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем и указана в рабочей программе 
дисциплины. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников, учебных 
пособий. Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме 
(в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 

Важным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный материал дается в 
систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и 
информацией, которые в силу новизны не вошли в печатные источники. В ходе подготовки к зачету студентам 
необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все необходимые задания, предусмотренные рабочей 
программой дисциплины. 

Зачет принимается лектором по вопросам, охватывающим весь пройденный материал дисциплины. На 
подготовку к зачету отводится время в период зачетно-экзаменационной сессии. На подготовку к ответу по вопросам к 
зачету студенту даётся 1 академический час (45 минут) с момента получения билета. По окончании ответа экзаменатор 
может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Положительным также будет стремление студента 
изложить различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить 
теоретические знания на практике. Результаты зачета объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи 

 
Методические рекомендации по подготовке к зачету (экзамену) 
Студенты сдают зачеты (экзамены) в конце теоретического обучения. К зачету (экзамену) допускается студент, 

выполнивший в полном объеме задания, предусмотренные в рабочей программе. В случае пропуска каких-либо видов 
учебных занятий по уважительным или неуважительным причинам студент самостоятельно выполняет и сдает на 
проверку в письменном виде общие или индивидуальные задания, определяемые преподавателем.  

Зачет (экзамен) по теоретическому курсу проходит в устной или письменной форме (определяется 
преподавателем) на основе перечня вопросов, которые отражают содержание действующей рабочей программы учебной 
дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  
- готовиться к зачету (экзамену) в группе (два-три человека);  
- внимательно прочитать вопросы к зачету (экзамену);  
- составить план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые моменты материала;  
- изучив несколько вопросов, обсудить их с однокурсниками.  
Ответ должен быть аргументированным.  
Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» или «незачтено». Результаты сдачи экзаменов 

оцениваются отметкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 
 
Методические рекомендации по выполнению контрольной работы для заочной формы обучения 
Для заочной формы обучения предусмотрен промежуточный контроль в виде зачета в форме контрольной 

работы. Тематика контрольных работ представлена в ФОС рабочей программы дисциплины. 
Контрольная работа - одна из форм самостоятельной исследовательской работы студента. В процессе работы 

расширяется научно-теоретический кругозор по избранной теме, совершенствуются навыки самостоятельного изучения 
литературы и ее анализ. 

Цель написания контрольной работы состоит в том, чтобы научить студента пользоваться литературой, 
привить умение популярно излагать сложные вопросы.  

Контрольная работа может иметь следующую структуру: содержание, введение, изложение основного 
содержания темы, заключение, список использованных источников. 

Выбор варианта контрольной работы определяется преподавателем / по последней цифре шифра студента. 
 
11.7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 
осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 
прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 
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Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 

− в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
− в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
− методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Индивидуальные задания выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
− письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
− выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
− устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 
обучения может проводиться в несколько этапов. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 
обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 
для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 
01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме 
печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, 
специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека 
обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 
системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к 
сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 

 
12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
 
а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 
О-1. Синяева, И. М.  Реклама и связи с общественностью : 
учебник для бакалавров / И. М. Синяева, О. Н. Жильцова, Д. А. 
Жильцов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 552 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3181-5. — 
Текст : электронный //  

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/425190 (дата 
обращения: 05.05.2023) Да 

О-2. Федотова, Л. Н.  Реклама: теория и практика : учебник для 
вузов / Л. Н. Федотова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
— 391 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8299-2. 
— Текст : электронный 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450406 (дата 
обращения: 05.05.2023). Да 

б) дополнительная литература 
Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

Д-1 Морозова, Н. С.  Реклама в социально-культурном сервисе и 
туризме : учебник для вузов / Н. С. Морозова, М. А. Морозов. — 
6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 
— 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10941-2. 
— Текст : электронный  

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/454344 (дата 
обращения: 05.05.2023). Да 

Д-2. Поляков, В. А.  Разработка и технологии производства 
рекламного продукта : учебник и практикум для вузов / В. А. 
Поляков, А. А. Романов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 
— 514 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
05261-9. — Текст : электронный  

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/432145 (дата 
обращения: 05.05.2023). Да 

 
12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
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1. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. 
Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru (дата 
обращения: 11.12.2022). 

2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/ (дата обращения: 
11.12.2022). 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 
http://window.edu.ru/  (дата обращения: 11.12.2022). 

4. Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» – URL:http://www.consultant.ru/ (дата 
обращения: 11.06.2023). 

5. Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. Кафедра Менеджмент. Направление подготовки 
«Менеджмент». Электронное правительство. URL: http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=396 (дата 
обращения: 11.06.2023). 

6. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического 
университета им. Д.И. Менделеева. URL: 
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS (дата 
обращения: 11.06.2023). 

7. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/ (дата обращения: 
11.06.2023). 

8. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 
Договор № 33.03-Р-3.1-5182/2022 от 26.09.2022г. 
ИКЗ: 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244 
Договор № 33.03-Л-3.1-5181/2022 от 26.09.2022г. 
ИКЗ : 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244 
Срок действия с 26.09.2022г. по 25.09.2023г. 

9. Образовательная платформа «Юрайт» 
Договор 33.03-Л-3.1-6138/2023 от 24.04.2023г., 
срок действия с 20.04.2023 по 19.04.2024г. 
Доступ только для зарегистрированных пользователей. 

10. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM» 
Договор № 48 эбс/33.03-Р-3.1-4378/2022 от 06.04.2022г. 
ИКЗ 221770707263777070100100090015814244 
Срок действия с 06.04.2022 по 05.04.2023г. 
Доступ только для зарегистрированных читателей 

11. ЭБС «Консультант студента»  
договор № 818КС/01-2023/33.02-Л-3.1-6152/2023 от 26.04.2023г.  
Срок действия с 26.04.2023г. по 25.04.2024г.  

 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
Лекционная аудитория  Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. приспособлено* 

Аудитория для проведения 
занятий семинарского типа 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. приспособлено* 

Аудитория для групповых и 
индивидуальных 
консультаций обучающихся 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. приспособлено* 

Аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. приспособлено* 

Аудитория для 
самостоятельной работы 
студентов (ауд. 213-а) 

Учебная мебель. 
Компьютеры с возможностью просмотра 
видеоматериалов и презентаций, доступом к сети 

приспособлено* 

http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://www.intuit.ru/
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
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«Интернет», электронным образовательным и 
информационным ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления учебными 
курсами Moodle, принтер 

* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить лекционные занятия и 
занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных корпусов. Возле входных дверей в учебные корпуса установлен звонок в дежурную 
сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и 
индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
Программное обеспечение 
 

1. Операционная система - MS Windows 10, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools 
for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the 
branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в рамках 
подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The 
Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал 

к разделам лекционного курса;  
Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в электронном виде; 

справочные материалы в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий 
 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел дисциплины Основные показатели оценки Формы и методы 
контроля и оценки* 

Раздел 1. Понятие рекламы и ее роль в 
современных рыночных условиях 

Знать: 
- познакомить с содержанием и особенностями 
рекламной деятельности в современном мире;  
- изучить основные этапы развития рекламы; 
 

 

Общие сведения о рекламе  
История рекламы УО 
Развитие рекламы в России ПР1 
Раздел 2. Особенности рекламы в 
современных рыночных условиях 

Владеть: 
-навыками разработки и создания рекламных 
материалов на бумажных носителях и для размещения 
в сети Интернет  
 

Т1, КР1 

Методы продвижения продуктов и услуг  
Интернет-реклама ПР2 
Теория коммуникаций ПР3 
Основные свойства зрительного восприятия УО 
Раздел 3. Классификация рекламы и теория 
коммуникаций 

Знать: 
изучить виды рекламы и средства ее распространения; 
- познакомить со спецификой управления рекламной 
деятельностью и разработкой рекламной стратегии; 
 

Т2 

Классификация видов рекламы  
Особенности ATL-рекламы и BTL-рекламы  
Композиция в рекламе  
Раздел 4. Цвет и его роль в рекламе Знать: 

изучить виды рекламы и средства ее распространения; 
- познакомить со спецификой управления рекламной 
деятельностью и разработкой рекламной стратегии; 
 

Т3 
Основы природы цвета  
Психологические аспекты восприятия цвета  

Раздел 5. Шрифт и его роль в рекламе  Уметь: 
- ориентироваться в современных компьютерных 
средствах для дизайна; 
 

ПР3, Т4 
Классификация шрифтов  
Элементы шрифта  
Характеристики шрифта  
Раздел 6. Организация и управление 
рекламной деятельностью. Рекламный 
менеджмент 

Уметь: 
- использовать программные средства для создания 
рекламных материалов; 
 

ПР4, Т5 

Сущность рекламного менеджмента  
Организационные формы рекламной  

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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деятельности 
Рекламное агентство и его роль в 
организации рекламной 
деятельности 

 

Раздел 7 Социально-правовые аспекты 
регулирования рекламной деятельности 

Владеть: 
- навыками работы с представителями различных групп 
потребителей 

Т6 

Рекламное законодательство 
 

 

Товар, торговая марка, товарный знак  
 
*уо – оценка при устном опросе 
ДЗ – оценка за выполнение домашней работы 
ПР – выполнение и защита практической работы 
КР – оценка за контрольную работу 
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Приложение 1 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Реклама в сервисе 
 
1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3 / 108. Форма промежуточного контроля: зачет.  
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Реклама в сервисе» относится к обязательной части образовательной программы 
блока 1 Дисциплины (модули). Изучается: очная форма обучения - на 4 курсе в 8 семестре, заочная форма 
обучения – на 3 курсе в 7 семестре. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 
следующих дисциплин: Основы информационных технологий, Маркетинг , Тайм-менеджмент. 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью дисциплины является обучение разработке рекламных материалов с помощью современных средств 
компьютерной техники для своей профессиональной сферы деятельности. 
Задачи преподавания дисциплины: 

− изучение основных принципов зрительного восприятия, цветовых решений, построения 
композиций при создании рекламы; 

− ознакомление со средствами информационных технологий, применяющихся в дизайнерской 
деятельности;  

− рассмотрение вопросов, связанных разработкой рекламных материалов для сервисного 
предприятия;  

− получение навыков использования программных продуктов при создании рекламных материалов. 
4. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Понятие рекламы и ее роль в современных рыночных условиях. Общие сведения о рекламе. 
Реклама: понятие и функции, цели, задачи и принципы. История рекламы Возникновение рекламы и 
становление рекламной деятельности (до изобретения печати).Новый этап западноевропейской рекламы до 
Развитие западно-европейской рекламы в XIX в. Развитие североамериканской рекламы в XIX-ХХ вв.  
Развитие рекламы в России Истоки русского рекламирования. Виды проторекламы на Руси. Устное 
рекламирование на Руси. Изобразительная российская реклама. Развитие печатной рекламы в России до 
Октябрьской революции. Советский период развития отечественной рекламы. Реклама новой России 
Раздел 2. Особенности рекламы в современных рыночных условиях 
Методы продвижения продуктов и услуг Осуществление коммуникаций на рынке услуг. Реклама услуг. 
Связи с общественностью и их значение в сфере услуг. Личная продажа в комплексе маркетинговых 
коммуникаций. Примеры реализации удачных рекламных кампаний в отраслях сферы услуг.  
Интернет-реклама Интернет-реклама: понятие, виды и перспективы развития. Медийная (баннерная) 
реклама. Преимущества и недостатки интернет-рекламы. Система показателей эффективности интернет-
продвижения. Теория коммуникаций Коммуникация: определение понятия, основные классификации. 
Коммуникативная формула К.Шеннона. Основные свойства зрительного восприятия Перспектива, ее 
роль в зрительном восприятии, виды перспективы. Тени, их роль в зрительном восприятии формы и 
пространства, виды теней. 
Раздел 3. Классификация рекламы и теория коммуникаций 
Классификация видов рекламы Основные подходы к классификации рекламы. Виды рекламы. 
Политическая и социальная реклама Особенности ATL-рекламы и BTL-рекламы Особенности ATL-
рекламы. Особенности BTL-рекламы. Реклама и Public relations 
Композиция в рекламе Понятие композиции. Виды композиции. Принципы построения композиции. 
Равновесие и его роль в композиции. Типы симметрии. Ритм в композиции. Роль материала в композиции. 
Типы композиции 
Раздел 4. Цвет и его роль в рекламе 
Основы природы цвета Закономерности восприятия цвета человеком. Колориметрические круги  Цветовой 
контраст и его виды. Использование цвета для передачи глубины пространства.  
Психологические аспекты восприятия цвета Роль аудитории и моды при выборе цвета. Компьютерные 
и полиграфические цветовые модели. 
Раздел 5. Шрифт и его роль в рекламе  
Классификация шрифтов Классификация шрифтов по способам воспроизведения.  
элементы шрифта Основные элементы шрифта (кегль, заплечики, линия шрифта, основные и 
соединительные штрихи). Начертание шрифтов, разновидности шрифтов (моноширинные, 
пропорциональные). Характеристики шрифта Классификация наборных шрифтов и их характеристики. 
Рекламные тексты и требования к ним. 
Раздел 6. Организация и управление рекламной деятельностью. Рекламный менеджмент 
Сущность рекламного менеджмента Менеджмент, рекламный менеджмент: проблема дефиниций 
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Организационные формы рекламной деятельности Рынок рекламы и его участники. Организационные 
формы рекламной деятельности. Рекламное агентство и его роль в организации рекламной 
деятельности Рекламное агентство: определение понятия. Основные функции рекламного агентства 
Классификация рекламных агентств на основе характеристики предоставляемых услуг. Классификация 
рекламных агентств на основе специализации. Структура рекламного агентства 
Раздел 7 Социально-правовые аспекты регулирования рекламной деятельности. Рекламное законодательство 
Реклама и этика. Рекламное законодательство: Содержание Федерального закона РФ «О рекламе» 
Товар, торговая марка, товарный знак Товарный знак как константа фирменного стиля, его виды. 
Рекламные объявления, их элементы: Композиция рекламного объявления. Фирменный знак и требования к 
нему. Композиция фирменного знака и требования к ней. Логотипы: назначение. Визитки, открытки, 
календари, бланки, конверты: их разработка, требования к ним. Буклеты. Упаковка 
 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их достижения:  
 

Код 
компетенц

ии 

Содержание компетенции 
(результаты освоения 

ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора достижения 

компетенции, закрепленного  
за дисциплиной 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОПК-4 Способен осуществлять 
исследование рынка, 
организовывать 
продажи и 
продвижение 
сервисных продуктов 

ОПК-4.1. Осуществляет 
маркетинговые 
исследования рынка услуг, 
мотивацию потребителей 
и конкурентов 

Знать: 
- познакомить с содержанием и 
особенностями рекламной 
деятельности в современном мире;  
- изучить основные этапы развития 
рекламы; 
Уметь: 
- ориентироваться в современных 
компьютерных средствах для дизайна; 
Владеть: 
-навыками разработки и создания 
рекламных материалов на бумажных 
носителях и для размещения в сети 
Интернет  

ОПК-4.2. Организует 
продвижение и продажи 
сервисного продукта, в 
том числе с помощью 
онлайн и интернет 
технологий  

Знать: 
изучить виды рекламы и средства ее 
распространения; 
- познакомить со спецификой 
управления рекламной деятельностью и 
разработкой рекламной стратегии; 
Уметь: 
- использовать программные средства 
для создания рекламных материалов; 
Владеть: 
- навыками работы с представителями 
различных групп потребителей 

 
 
6. Виды учебной работы и их объем 

 
Очная форма обучения. Дисциплина изучается на 4 курсе во 8 семестре 

Вид учебной работы 
Объем 

в том числе в форме 
практической 
подготовки 

з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 
Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54 0 0 0 
Контактная работа - аудиторные занятия: 1,17 42,2 31,7 0 0 0 
Лекции 0,39 14 10,5       
Практические занятия 0,8 28 21 0   0 
Лабораторные работы 0,0   0    
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Контактная самостоятельная работа 0,01 0,2 0,15       
Контактная работа - промежуточная 
аттестация 0,00   0       

Самостоятельная работа: 0,8 29,8 22,4       
Самостоятельное изучение дисциплины 0,8 29,8 22,4       
Форма (ы) контроля: Зачет 

 
Заочная форма обучения. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре 

Вид учебной работы 
Объем 

в том числе в форме 
практической 
подготовки 

з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 
Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81 0 0 0 
Контактная работа - аудиторные занятия: 0,23 12 6,2 0 0 0 
Лекции 0,11 4 3       
Практические занятия 0,1 4 3 0   0 
Лабораторные работы 0,0   0    
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,2 0,2       
Контактная работа - промежуточная 
аттестация 0,11 3,8 2,85       

Самостоятельная работа: 2,7 96 72,0       
Самостоятельное изучение дисциплины 2,7 96 72,0       
Форма (ы) контроля: Зачет 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 
− «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам 
специалиста, программам магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 05.04.2017 г №301; 

− Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 43.03.01 Сервис (ФГОС ВО) (ФГОС 3++), утвержденного 
приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 8 июня 2017 г. № 
514 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2017 г. № 47236); 

− Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный №59778); 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 
(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № 
АК-44/05вн) 

− Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
− Положение о Новомосковском институте (филиале) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»; 

− Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ 
им. Д.И. Менделеева. 

− Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Новомосковском институте РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета Новомосковского института РХТУ 
им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

− Положения об электронной информационно-образовательной среде 
Новомосковского института (филиала) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический 
университет имени Д.И. Менделеева» 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 43.03.01 
Сервис (ФГОС ВО) (ФГОС 3++), утвержденного приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 8 июня 2017 г. № 514 (Зарегистрировано в Минюсте 
России 29.06.2017 г. № 47236); (ФГОС ВО), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ 
РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой 
«Менеджмент» Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе. 
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или частично.. 
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2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Русский язык и деловая коммуникация» является подготовка 
студентов в области теоретических знаний и формирования практических навыков 
коммуникативных практик в деловой сфере и межличностных отношениях, осуществляемых в 
устной и письменной формах на русском языке. 

Задачами преподавания дисциплины являются:  
- приобретение знаний о природе и сущности общения и коммуникационных процессах 

управления, нормах и стилях русского языка;  
- получение определенного уровня умений ведения деловых переговоров, встреч, 

совещаний, телефонных разговоров; 
- приобретение и формирование навыков позитивного общения на основе взаимопонимания, 

преодоления коммуникативных барьеров, личного влияния и коммуникативной компетентности 
будущего специалиста. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Русский язык и деловая коммуникация» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной 
для освоения в 4 семестре на 2 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 
следующих дисциплин: «Иностранный язык», «Философия». 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения 

Код компетенции 

Содержание 
компетенции 
(результаты 

освоения ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора достижения 

компетенции, 
закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

УК-4 УК-4. Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и 
письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает стиль 
общения на 
государственном языке РФ 
и иностранном языке в 
зависимости от цели и 
условий партнерства; 
адаптирует речь, стиль 
общения и язык жестов к 
ситуациям взаимодействия; 
УК-4.3. Ведет деловую 
переписку на 
государственном языке РФ 
и иностранном языке с 
учетом особенностей 
стилистики официальных и 
неофициальных писем и 
социокультурных различий 
в формате 
корреспонденции; 
УК-4.4. Представляет свою 
точку зрения при деловом 
общении и в публичных 
выступлениях 

знать: 
- основные нормы русского языка 
- орфоэпические, 
акцентологические, лексические, 
грамматические, 
стилистические); 
- сущность деловой 
коммуникации, ее составляющих 
и роль в деловой сфере 
общественных отношений; 
-  основы речевой, логической и 
психологической и невербальной 
культуры делового общения; 
уметь:  
- использовать стилистические 
нормы русского языка в практике 
общения; 
- эффективно взаимодействовать 
с деловыми партнерами, реализуя 
комфортно-психологическое 
общение и разнообразные 
стратегии и тактики, 
ориентированные на достижение 
компромисса и сотрудничества; 
владеть: 
- навыками распознания и 
исправления речевых ошибок в 
устной и письменной речи; 
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-  навыками достижения 
коммуникативной цели; 
- использованием 
профессиональных и деловых 
качеств для получения 
максимального результата. 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час или 2 зачетные единицы (з.е). (1 з.е. 

равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам в соответствии с требованиями 
локального нормативного акта Института).  

Очная форма 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре 

Вид учебной работы 
Объем, акад. ч. 

в том числе в 
форме 

практической 
подготовки, 

акад. ч. 
з.е. акад. 

ч 
астр. 

ч. 

   Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54 - 

Контактная работа обучающегося с педагогическими 
работниками (всего) 0,95 34,2 25,65 

- 
Контактная работа - аудиторные занятия: 0,94 34 25,5 - 
В том числе:    - 
Лекции 0,44 16 13,5 - 
Практические занятия  0,5 18 25,5 - 
Контактная самостоятельная работа 

     
    

- - - - 
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,2 0,15 - 
Самостоятельная работа (всего): 1,05 37,8 28,35 - 
в том числе:     
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 0,94 34 25,5 - 
Самостоятельная работа (подготовка к зачету) 0,11 3,8 2,85  
Форма(ы) контроля: зачет 

 
Заочная форма 
Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре 

Вид учебной работы 
Объем, акад. ч. 

в том числе в 
форме 

практической 
подготовки, 

акад. ч. 
з.е. акад. 

ч 
астр. 

ч. 

   Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54 - 

Контактная работа обучающегося с педагогическими 
работниками (всего) 0,23 8,2 6,15 

- 
Контактная работа - аудиторные занятия: 0,22 8 6 - 
В том числе:    - 
Лекции 0,11 4 3 - 
Практические занятия  0,11 4 3 - 
Контактная самостоятельная работа 

     
    

- - - - 
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,2 0,15 - 
Самостоятельная работа (всего): 1,67 60 45 - 
в том числе:     
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 1,11 40 30 - 
Контрольная работа 0,56 20 15  
Форма(ы) контроля: зачет 
Подготовка к зачету 0,1 3,8 2,85 - 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий  
 
Очная форма 

  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лекци
и 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лаб. 
работы 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Сам. 
работа 

1 Раздел 1. Русский 
литературный язык как 
основа успешной 
коммуникации 

9 

 

2 

 

2 

 -  

5 

2 Раздел 2. Нормы 
современного  русского 
литературного  языка. 
Речевые нарушения  в 
устном и письменном 
высказывании и пути их 
преодоления 

9 

 

2 

 

2 

 -  

5 

3 Раздел 3. Понятие стиля. 
Стили языка. 
Соотнесение сферы 
общения, стиля языка и 
коммуникативных качеств 
речи 

8 

 

2 

 

2 

 -  

4 

4 Раздел 4. Перцептивная, 
коммуникативная, 
интерактивная стороны 
общения 

8 

 

2 

 

2 

 -  

4 

5 Раздел 5. Механизмы 
воздействия в процессе 
коммуникаций 

8 

 
2 

 
2 

 -  
4 

6 Раздел 6. Формы деловых 
коммуникаций 8 

 
2 

 
2 

 -  
4 

7 Раздел 7. Конфликты в 
процессе деловых 
коммуникаций 

10 

 
2 

 
4 

 -  
4 

8 Раздел 8. Этические формы 
и национальные 
особенности деловых 
коммуникаций 

8 

 

2 

 

2 

 -  

4 

 Подготовка к зачету 3,8  -  -  -  3,8 
 Контактная работа - 

промежуточная аттестация 0,2         

 ИТОГО 72  16  18  -  37,8 
 
Заочная форма 

  ак. часов 
№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 

Лекци
и 

в т.ч. в 
форме 
практ. 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 

Лаб. 
работы 

в т.ч. в 
форме 
практ. 

Сам. 
работа 
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подг. 
(при 

наличии) 

подг. 
(при 

наличии) 

подг. 
(при 

наличии) 

подг. 
(при 

наличии) 
1 Раздел 1. Русский 

литературный язык как 
основа успешной 
коммуникации 

6 

 

-  1 

 -  

5 

2 Раздел 2. Нормы 
современного  русского 
литературного  языка. 
Речевые нарушения  в 
устном и письменном 
высказывании и пути их 
преодоления 

6 

 

-  1 

 -  

5 

3 Раздел 3. Понятие стиля. 
Стили языка. 
Соотнесение сферы 
общения, стиля языка и 
коммуникативных качеств 
речи 

5 

 

-  - 

 -  

5 

4 Раздел 4. Перцептивная, 
коммуникативная, 
интерактивная стороны 
общения 

6 

 

1  - 

 -  

5 

5 Раздел 5. Механизмы 
воздействия в процессе 
коммуникаций 

6 

 

1  - 

 -  
5 

6 Раздел 6. Формы деловых 
коммуникаций 7 

 
1  1 

 -  
5 

7 Раздел 7. Конфликты в 
процессе деловых 
коммуникаций 

6 

 

1  - 

 -  
5 

8 Раздел 8. Этические формы 
и национальные 
особенности деловых 
коммуникаций 

6 

 

-  1 

 -  

5 

 Контрольная работа 20        20 
 Подготовка к зачету 3,8  -  -  -   
 Контактная работа - 

промежуточная аттестация 0,2         

 ИТОГО 72  4  4  -  60 
 

6.2 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
раздел
а 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1 Русский литературный язык как 
основа успешной коммуникации 

Понятие о русском национальном языке. Устная и письменная 
формы современного русского языка. Особенности устной речи. 
Особенности письменной речи. Особенности монологической 
речи. Особенности диалога. 

2 Нормы современного  русского 
литературного  языка. Речевые 
нарушения  в устном и 
письменном высказывании и 

Понятие языковой нормы. Нормы орфографии. Нормы 
пунктцуации. Нормы орфоэпии. Нормы грамматики. Нормы 
морфологии. Нормы синтаксиса. Современные общественные 
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пути их преодоления.  речевые реалии. Классификация речевых нарушений. 
Грамматические ошибки. Речевые ошибки. Речевые недочеты  

3 Понятие стиля. Стили языка. 
Соотнесение сферы общения, 
стиля языка и коммуникативных 
качеств речи. 

Понятие стиля языка. Соотнесение сферы общения, стиля языка и 
коммуникативных качеств речи. Понятие иностилевых 
элементов. Коммуникативные качества речи и стили языка.  

4 Перцептивная, 
коммуникативная, 
интерактивная стороны общения 

Социальная перцепция. Понятие каузальной атрибуции. 
Эффекты межличностного восприятия. Предрассудки и их 
психологические источники. Основные элементы  деловой 
коммуникации. Трудности делового общения. Коммуникативные 
барьеры. Вербальные и невербальные средства коммуникации. 
Слушание в деловой коммуникации. Стратегии взаимодействия. 
Ролевое поведение личности в общении. Взаимодействия в 
группах. Гендерные различия делового общения. Техника 
самопрезентации и виды распределения ролей. Референтная 
группа и ее место в процессе взаимодействия. 

5 Механизмы воздействия в 
процессе коммуникаций 

Общая характеристика основных механизмов воздействия. 
Манипуляции и личное влияние. Типы личного влияния. 
Определение основных стратегий влияния. 

6 Формы деловых коммуникаций Формы деловых коммуникаций и их характеристики. Деловая 
беседа. Проведение деловых собраний и совещаний. Техника 
ведения деловых переговоров. Дискуссия и спор как формы 
деловых коммуникаций. Психология публичного выступления. 
Деловой разговор по телефону. Виды деловых писем. 

7 Конфликты в процессе деловых 
коммуникаций 

Понятие конфликта, его структура и причины. Правила 
поведения в условиях конфликта. Конфликтогены. Методы 
управления конфликтом. Рекомендации по предупреждению 
конфликтов. 

8 Этические формы и 
национальные особенности 
деловых коммуникаций 

Этика в деловых коммуникациях. Деловой этикет. Понятие 
менталитета. Этические принципы международного бизнеса. 
Общая характеристика поведения и деловых качеств 
представителей различных культур. 

 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Код 
комп
етен
ции 

Содержание 
компетенци

и 
(результаты 

освоения 
ОПОП) 

Код и 
наименование  

индикатора 
достижения 

компетенции, 
закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень 
планируемых 

результатов обучения 
по дисциплине Ра

зд
ел

 1
 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

Ра
зд

ел
 4

 

Ра
зд

ел
 5

 

Ра
зд

ел
 6

 

Ра
зд

ел
 7

 
Ра

зд
ел

 8
 

УК-4 Способен 
осуществля
ть деловую 
коммуникац
ию в устной 
и 
письменной 
формах на 
государстве
нном языке 
Российской 
Федерации 
и 
иностранно
м(ых) 

УК-4.1. Выбирает 
стиль общения на 
государственном 
языке РФ и 
иностранном 
языке в 
зависимости от 
цели и условий 
партнерства; 
адаптирует речь, 
стиль общения и 
язык жестов к 
ситуациям 
взаимодействия; 
УК-4.3. Ведет 

знать: 
- основные нормы 
русского языка - 
орфоэпические, 
акцентологические, 
лексические, 
грамматические, 
стилистические); 
- сущность деловой 
коммуникации, ее 
составляющих и роль 
в деловой сфере 
общественных 
отношений; 
-  основы речевой, 

+ + + + + + + + 



8 

языке(ах) деловую 
переписку на 
государственном 
языке РФ и 
иностранном 
языке с учетом 
особенностей 
стилистики 
официальных и 
неофициальных 
писем и 
социокультурных 
различий в 
формате 
корреспонденции; 
УК-4.4. 
Представляет 
свою точку 
зрения при 
деловом общении 
и в публичных 
выступлениях 

логической и 
психологической и 
невербальной 
культуры делового 
общения; 
уметь:  
- использовать 
стилистические 
нормы русского 
языка в практике 
общения; 
- эффективно 
взаимодействовать с 
деловыми 
партнерами, реализуя 
комфортно-
психологическое 
общение и 
разнообразные 
стратегии и тактики, 
ориентированные на 
достижение 
компромисса и 
сотрудничества; 
 

+ + + + +  + + 

владеть: 
- навыками 
распознания и 
исправления речевых 
ошибок в устной и 
письменной речи; 
-  навыками 
достижения 
коммуникативной 
цели; 
- использованием 
профессиональных 
и деловых качеств 
для получения 
максимального 
результата. 
 

 + +   + + + 

 
8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 
8.1. Практические занятия 
Темы практических занятий по дисциплине 
 
Очная форма 
 

№ п/п № раздела 
дисциплины Тематика практических занятий  Трудоемкость 

час. 
1 1 Понятие о национальном русском языке 2 

2 2 Речевые нарушения в устном и письменном высказывании и пути их  
преодоления. 2 

3 3 
Нормы современного русского литературного языка. 
Стили языка. Понятие стиля. Соотнесение сферы общения, стиля языка 
и коммуникативных качеств речи. 

2 

4 4 Перцептивная, коммуникативная, интерактивная стороны общения 2 

5 5 Трудности делового общения: коммуникативные барьеры  
Контрольная работа 1-5 2 

6 6 Механизмы воздействия в процессе деловых коммуникаций 2 
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7 7 Формы деловых коммуникаций 2 
8 8 Конфликты в процессе деловых коммуникаций 2 

9 9 Этические формы и национальные особенности деловых 
коммуникаций. Тестирование 2 

 
Заочная форма 

№ п/п № раздела 
дисциплины Тематика практических занятий  Трудоемкость 

час. 
1 1 Понятие о национальном русском языке 1 

2 2 Речевые нарушения в устном и письменном высказывании и пути их  
преодоления. 1 

3 6 Формы деловых коммуникаций 1 

4 8 Этические формы и национальные особенности деловых 
коммуникаций. Контрольная работа. Тестирование 1 

 
8.2. Лабораторные занятия 
Лабораторные занятия не предусмотрены 
 
8.3. Курсовые работы  
Курсовые работы не предусмотрены. 
 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в базах Web of Science, 
Scopus, РИНЦ; 

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к выполнению тестов и контрольных работ по материалу лекционного курса; 
- подготовку к сдаче экзамена по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 
пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 
сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 
источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 
библиографических данных источника. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, 

являющегося неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 
 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием 

учебных занятий. Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов 
или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 
5 мин, а после двух час. контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 
получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также 
дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты 
обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения 
осуществляется в порядке и формах, установленных локальным актом НИ РХТУ. 
 

11.1. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные 
технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные 
образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения 
занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной 
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работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий 
обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 
принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий), 
в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 
потребностей работодателей. 

 
11.2. Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания 

дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому 

учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно 

меньшей затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение 
материала. 

 
11.3. Занятия семинарского типа 
Занятия семинарского типа (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и 
охватывают все основные разделы дисциплины. 

 
Практические занятия 
Основной формой проведения практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и 

сложных вопросов по отдельным темам, а также разбор примеров и ситуаций при контактной работе. В 
обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 
соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность студентов на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
• участие в дискуссиях и беседах. 
Участие в дискуссиях и оппонирование проверяют степень владения теоретическим материалом, а 

также корректность и строгость рассуждений. 
В ходе практических занятий проводится текущий контроль в форме устных опросов, выступления 

с докладами, бланкового тестирования, выполнение контрольной работы. 
 
11.4. Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и 

вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
− повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом 

рекомендованной по данной теме литературы; 
− изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации 

и конспекты наиболее важных моментов; 
− самостоятельно выполнить задания по внеаудиторной СРС (при их наличии); 
− использовать для самопроверки материала оценочные средства, указанные в разделе 10.4. 
− Критерии оценивания заданий по внеаудиторной СРС указаны в разделе 10.1. 

 
11.5. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1 Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и 
методами науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач.  

2 Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые 
качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, 
преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому 
времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 

3 Обучение должно быть не пассивным (сообщить студентам некоторый объем информации, 
рассказать, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении 
материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться 
через глубокое понимание.  

4 Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5 Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной 

требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, 
похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен 
быть для студентов доступным.  
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6 Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 
организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7 Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у 
студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической 
основы для изучения профильных дисциплин.  

8 С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется 
при проведении лекционных, практических занятий использовать современные технические средства 
обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия, тестирование. 

9 Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного 
изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию об 
использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, учебно-методических пособиях, наличии 
Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать бланковое тестирование, контрольные работы. 

Организация лекционных занятий 

Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 
материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим 
дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности 

студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной 

деятельностью студентов. 
Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической 

практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре 
процесса обучения. 

При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. 
Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация практических занятий 

Цель практических занятий – углубление, расширение, детализация знаний, полученных на лекциях 
в обобщенной форме, содействие выработке умений использовать теоретический материал для решения 
практических задач в области изучаемой дисциплины и навыков, необходимых для формирования 
компетенций по дисциплине. 

Следует организовывать практическое занятие так, чтобы студенты постоянно ощущали рост 
сложности выполняемых заданий, испытывали положительные эмоции от переживания собственного успеха 
в учении, были заняты напряженной творческой работой, поисками правильных и точных решений. 
Большое значение имеют индивидуальный подход и продуктивное педагогическое общение. Обучаемые 
должны получить возможность раскрыть и проявить свои способности, свой личностный потенциал. 
Поэтому при разработке заданий и плана занятий преподаватель должен учитывать уровень подготовки и 
интересы каждого студента группы, выступая в роли консультанта и не подавляя самостоятельности и 
инициативы студентов. 

Управление группой должно обеспечивать: быстрый контакт со студентами, уверенное (но 
подтверждаемое высоким интеллектом и способностью ответить на любой вопрос) поведение в группе, 
разумное и справедливое взаимодействие со студентами. 

Необходимо планировать и осуществлять на практических занятиях разбор жизненных ситуаций, 
базирующихся на узловых вопросах теоретического материала и непосредственно связанных с 
практическими задачами и изучаемой дисциплины и направления обучения студентов. Особое внимание 
необходимо обращать на ситуации, которые будут иметь в дальнейшем широкое использование (при 
выполнении контрольной работы, тестировании). 

 
11.6. Методические указания для студентов 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 
Самостоятельная работа студентов (СРС) – это деятельность учащихся, которую они совершают без 

непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь сформировавшимися ранее 
представлениями о порядке и правильности выполнения операций. Цель СРС в процессе обучения 
заключается, как в усвоении знаний, так и в формировании умений и навыков по их использованию в новых 
условиях на новом учебном материале. Самостоятельная работа призвана обеспечивать возможность 
осуществления студентами самостоятельной познавательной деятельности в обучении, и является видом 
учебного труда, способствующего формированию у студентов самостоятельности. 
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Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые 
ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. 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.  

Студентам следует:  
- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой дисциплины;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и 

разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;  
- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к подготовке реферата, 

эссе, контрольной работы, творческих заданий и пр.). 
Кроме того, для расширения и углубления знаний по данной дисциплине целесообразно 

использовать: библиотеку диссертаций; научные публикации в тематических журналах; полнотекстовые 
базы данных библиотеки; имеющиеся в библиотеке ВУЗа и региона, публикаций на электронных и 
бумажных носителях. 

По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на 

категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы 
и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 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. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 
разрешения спорных ситуаций. 

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. 

Работая над конспектом лекций, 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 

 
По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это 

учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, 
монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 
энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 
начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, 
так и дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая 
запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а 
выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать 
полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 
указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений 
прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – 
наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 
Методические указания по решению тестовых заданий 
Тест – это объективное стандартизированное измерение, поддающееся количественной оценке, 

статистической обработке и сравнительному анализу. Тест состоит из конечного множества тестовых 
заданий, которые предъявляются в течение установленного промежутка времени в последовательности, 
определяемой алгоритмом тестирующей программы.  
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В базе тестовых заданий используются следующие формы тестовых заданий: задания открытой 
формы, задания закрытой формы, задания на установление соответствия, задания на установление 
правильной последовательности. 

К заданиям закрытой формы относятся задания следующих типов:  
–один из многих (предлагается выбрать один вариант ответа из предложенных); 
–многие из многих (предлагается выбрать несколько вариантов ответа из предложенных); 
–область на рисунке (предлагается выбрать область на рисунке). 
В тестовых заданиях данной формы необходимо выбрать ответ (ответы) из предложенных 

вариантов. Ответы должны быть однородными, т.е. принадлежать к одному классу, виду и роду. Количество 
вариантов ответов не менее 3-х, и не более 7. 

Задания открытой формы служат для определения степени усвоения фактологических событий. 
Соответственно дидактическими единицами являются: понятия, определения, правила, принципы и т.д.  

К заданиям открытой формы относятся:  
–поле ввода (предлагается поле ввода, в которое следует ввести ответ); 
–несколько пропущенных слов (предлагается заполнить пропуски); 
–несколько полей ввода (предлагается ввести несколько значений). 
Задание открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует один (или 

несколько элементов), который (которые) необходимо вписать или ввести с клавиатуры компьютера. В 
данном тестовом задании требуется четкая формулировка, требующая однозначного ответа. Каждое поле 
ввода соответствует одному слову. Количество пропусков (полей ввода) не должно быть больше трех (для 
тестовых заданий типа «Несколько полей ввода» допускается до пяти). Образцовое решение (правильный 
ответ) должно содержать все возможные варианты ответов (синонимичный ряд, цифровая и словесная 
форма чисел и т.д.). 

Задания на установление соответствия служат для определения степени знания о взаимосвязях и 
зависимостях между компонентами учебной дисциплины.  

Задание имеет вид двух групп элементов (столбцов) и формулировки критерия выбора 
соответствия. Соответствие устанавливается по принципу 1:1. Т.е. одному элементу 1-ой группы (левого 
столбца) соответствует только один элемент 2-ой группы (правого столбца). 

В тестовом задании на упорядочение предлагается установить правильную последовательность 
предложенных объектов (слова, словосочетания, предложения, формулы, рисунки и т. 

 
 
Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 
Контрольная работа выполняется по вариантам. На бланке указывается факультет, курс, группа, 

ФИО студента. Вопросы строятся на основе тестовых и ситуативных заданий. В тестовых заданиях, 
выбирается правильный(ые) ответ(ы). При решении ситуативных заданий выбирается правильная 
последовательность действий в рассматриваемой ситуации.  

Проверка контрольной работы позволяет выявить и исправить допущенные студентами ошибки, 
указать, какие вопросы дисциплины ими недостаточно усвоены и требуют доработки. Студент должен 
внимательно ознакомиться с письменными замечаниями преподавателя и приступить к их исправлению, для 
чего еще раз повторить соответствующий материал. 

 
Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине 
Изучение дисциплин завершается промежуточной аттестацией – сдачей. Зачет является формой 

итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических занятиях и в 
процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При 
этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачету 
включает в себя три этапа: 1) самостоятельная работа в течение семестра; 2) непосредственная подготовка в 
дни, предшествующие зачету с оценкой по темам курса; 3) подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в 
вопросах к зачету. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем и указана в рабочей программе 
дисциплины. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух 
учебников, учебных пособий. Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках 
точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной 
аргументации. 

Важным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный материал дается в 
систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными 
фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в печатные источники. В ходе подготовки к 
зачету студентам необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень 
понимания излагаемых проблем. 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все необходимые задания, предусмотренные рабочей 
программой дисциплины. 
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Зачет принимается лектором по вопросам, охватывающим весь пройденный материал дисциплины. 
На подготовку к зачету отводится время в период зачетно-экзаменационной сессии. На подготовку к ответу 
по вопросам к зачету студенту даётся 1 академический час (45 минут) с момента получения билета. По 
окончании ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. 
Положительным также будет стремление студента изложить различные точки зрения на рассматриваемую 
проблему, выразить свое отношение к ней, применить теоретические знания на практике. Результаты зачета 
объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи 

Зачет (экзамен) по теоретическому курсу проходит в устной или письменной форме (определяется 
преподавателем) на основе перечня вопросов, которые отражают содержание действующей рабочей 
программы учебной дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  
- готовиться к зачету (экзамену) в группе (два-три человека);  
- внимательно прочитать вопросы к зачету (экзамену);  
- составить план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые моменты материала;  
- изучив несколько вопросов, обсудить их с однокурсниками.  
Ответ должен быть аргументированным.  
Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» или «незачтено». Результаты сдачи 

экзаменов оцениваются отметкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

По подготовке к практическим занятиям 

Цель практических занятий – углубление, расширение, детализация знаний, полученных на лекциях 
в обобщенной форме, содействие выработке умений использовать теоретический материал для решения 
практических задач в области изучаемой дисциплины и навыков, необходимых для формирования 
компетенций по дисциплине. 

Студентам следует:  
- проводить предварительную подготовку к практическому занятию, просматривая конспекты 

лекций, рекомендованную литературу, Интернет-ресурсы; 
- приносить с собой рекомендованную преподавателем к конкретному занятию литературу;  
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в ходе 

самостоятельной работы;  
- соотносить теоретический материал с современным состоянием дел, так как в содержании 

предмета могут появиться изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;  
- доводить каждое задание до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных 

расчетов (анализов, ситуаций); 
- в случае затруднений обращаться к преподавателю; 
- в ходе устного опроса не отвлекаться, давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. 
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), или не выполнившим рассматриваемые 

на занятии задания, рекомендуется не позже чем в двухнедельный срок явиться на консультацию к 
преподавателю и отчитаться по теме занятия. 

 
 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 
обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 
для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 
01.03.2024 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме 
печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, 
специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека 
обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 
системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к 
сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 
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12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспечен
ность 

О-1. Дзялошинский, И. М. Деловые коммуникации. Теория и 
практика: учебник для бакалавров / И. М. Дзялошинский, М. А. 
Пильгун. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 433 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

О-2. Русский язык и культура речи: учебник для вузов / 
Т. И. Сурикова, Н. И. Клушина, И. В. Анненкова, Г. Я. Солганик ; 
под редакцией Г. Я. Солганика. — Москва : Издательство Юрайт, 
2024. — 239 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
03822-4. — Текст : электронный  

Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. 

— 
URL: https://urait.ru/bcode
/535479 (дата обращения: 

23.06.2024). 

Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспечен
ность 

Д-1. Деловые коммуникации. Учебное пособие для бакалавров 
направлений подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.02 
Менеджмент, 43.03.01 Сервис, 15.03.02 Технологические машины 
и оборудование всех форм обучения в вузе / ФГБОУ ВО «РХТУ 
им. Д.И. Менделеева» Новомосковский институт (филиал); Сост.: 
Ситкевич Н.В., Шатрова Т.И., Гордова Э.Е. Новомосковск, 2022. – 
119 с. 

Библиотека НИ РХТУ 

Да 

Д-2. Гордова Э. Е. Философское исследование этических 
отношений в бизнесе // ГОУ ВПО «РХТУ им. Д. И. Менделеева», 
Новомосковский институт (филиал). - Новомосковск, 2011. 176 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Д-3. Руденко А. М. Культура речи и деловое общение в схемах и 
таблицах: учебное пособие / А. М. Руденко –  Ростов н/Д: Феникс, 
2015. – 334 с. : ил. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Образовательная платформа «Юрайт»: Договор № 33.02-Л-3.1-7818/2024 от 27.04.2024г. Срок 

действия с 27.04.2024г. по 31.05.2025г.  
2. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» Договор № 33.02-Р-3.1-6964/2023 от 

25.09.2023г. Лицензионный договор № 33.02-Р-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023г. по 
25.09.2024г. - https://e.lanbook.com/ (дата обращения: 01.06.2024) 

3. Всероссийский институт изучения общественного мнения http://www.wciom.ru (дата 
обращения 01.06. 2024). 

4. Учебный курс «Деловые коммуникации» / Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. 
Режим доступа: https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=1403#section-2   (дата обращения: 01.06. 2024). 

5. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического 
университета им. Д.И. Менделеева. URL: 
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS (дата 
обращения: 01.06. 2024). 

6. КиберЛенинка https://cyberleninka.ru/  (дата обращения 01.06. 2023). 
7. Научная электронная библиотека eLIBRARY. Режим доступа: https://elibrary.ru/copyright.asp (дата 

обращения 01.06. 2024). 
8. Электронные книги по деловому общению и этикету. Режим доступа : 

http://www.aup.ru/books/i015.htm  (дата обращения 01.06. 2024). 
9 Лекции  "Деловые_коммуникации" Режим доступа: http://gendocs.ru/v10488/ лекции (дата 

обращения 01.06. 2024). 
10 Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» – URL:http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения: 01.06.2024). 
 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

https://urait.ru/bcode/535479
https://urait.ru/bcode/535479
https://e.lanbook.com/
http://www.wciom.ru/
https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=1403#section-2
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/copyright.asp
http://www.aup.ru/books/i015.htm
http://gendocs.ru/v10488/
http://www.consultant.ru/
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помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
Лекционная 
аудитория  

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 427). 

приспособлено* 

Аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 428). 

приспособлено* 

Аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 
обучающихся 

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 425). 

приспособлено* 

Аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 409). 

приспособлено* 

Аудитория для 
самостоятельной 
работы студентов 
(ауд. 409) 

Учебная мебель. 
Компьютеры в сборке (8 шт.) с возможностью просмотра 
видеоматериалов и презентаций, доступом к сети «Интернет», 
электронным образовательным и информационным ресурсам, 
базе данных электронного каталога НИ РХТУ, системе 
управления учебными курсами Moodle. 
Принтер 

приспособлено* 

* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить 
лекционные занятия и занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных корпусов. Возле входных дверей 
в учебные корпуса установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. 
Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
Программное обеспечение 

1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools 
for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the 
branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в рамках 
подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The 
Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал 

к разделам лекционного курса;  
Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в электронном виде; 

справочные материалы в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Очная форма 

Раздел дисциплины Основные показатели оценки 
Формы и методы 

контроля и оценки* 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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Раздел 1. Русский 
литературный язык как 
основа успешной 
коммуникации 

знать: 
- основные нормы русского языка - орфоэпические, 
акцентологические, лексические, грамматические, 
стилистические); 
- сущность деловой коммуникации, ее 
составляющих и роль в деловой сфере 
общественных отношений; 
-  основы речевой, логической и психологической и 
невербальной культуры делового общения; 
уметь:  
- использовать стилистические нормы русского 
языка в практике общения; 
- эффективно взаимодействовать с деловыми 
партнерами, реализуя комфортно-психологическое 
общение и разнообразные стратегии и тактики, 
ориентированные на достижение компромисса и 
сотрудничества; 
владеть: 
- навыками распознания и исправления речевых 
ошибок в устной и письменной речи; 
-  навыками достижения коммуникативной цели; 
- использованием профессиональных и деловых 
качеств для получения максимального результата. 

 

уо, ДЗ 
 

Раздел 2. Нормы 
современного  русского 
литературного  языка. 
Речевые нарушения  в 
устном и письменном 
высказывании и пути их 
преодоления 

уо, ДЗ 
 

Раздел 3. Понятие стиля. 
Стили языка. 
Соотнесение сферы 
общения, стиля языка и 
коммуникативных качеств 
речи 

уо, ДЗ 
 

Раздел 4. Перцептивная, 
коммуникативная, 
интерактивная стороны 
общения 

уо, ДЗ 
 

Раздел 5. Механизмы 
воздействия в процессе 
коммуникаций 

уо, ДЗ 
КР 

Раздел 6. Формы деловых 
коммуникаций 

уо, ДЗ 
 

Раздел 7. Конфликты в 
процессе деловых 
коммуникаций 

уо, ДЗ 
 

Раздел 8. Этические формы 
и национальные 
особенности деловых 
коммуникаций 

уо, ДЗ, Т 
 

*уо – оценка при устном опросе 
ДЗ – оценка за выполнение домашней работы (подготовка доклада) 
Т – выполнение теста 
КР – оценка за контрольную работу 

 
Заочная форма 
 

Раздел дисциплины Основные показатели оценки 
Формы и методы 

контроля и оценки* 
Раздел 1. Русский 
литературный язык как 
основа успешной 
коммуникации 

знать: 
- основные нормы русского языка - орфоэпические, 
акцентологические, лексические, грамматические, 
стилистические); 
- сущность деловой коммуникации, ее 
составляющих и роль в деловой сфере 
общественных отношений; 
-  основы речевой, логической и психологической и 
невербальной культуры делового общения; 
уметь:  
- использовать стилистические нормы русского 
языка в практике общения; 
- эффективно взаимодействовать с деловыми 
партнерами, реализуя комфортно-психологическое 
общение и разнообразные стратегии и тактики, 
ориентированные на достижение компромисса и 
сотрудничества; 
владеть: 
- навыками распознания и исправления речевых 

уо 
 

Раздел 2. Нормы 
современного  русского 
литературного  языка. 
Речевые нарушения  в 
устном и письменном 
высказывании и пути их 
преодоления 

уо 
 

Раздел 3. Понятие стиля. 
Стили языка. 
Соотнесение сферы 
общения, стиля языка и 
коммуникативных качеств 
речи 

уо 
 

Раздел 4. Перцептивная, 
коммуникативная, 

уо 
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интерактивная стороны 
общения 

ошибок в устной и письменной речи; 
-  навыками достижения коммуникативной цели; 
- использованием профессиональных и деловых 
качеств для получения максимального результата. 

 

Раздел 5. Механизмы 
воздействия в процессе 
коммуникаций 

уо 
 

Раздел 6. Формы деловых 
коммуникаций 

уо 
 

Раздел 7. Конфликты в 
процессе деловых 
коммуникаций 

уо 
 

Раздел 8. Этические формы 
и национальные 
особенности деловых 
коммуникаций 

уо,  КР, Т 
 

*уо – оценка при устном опросе 
Т – выполнение теста 
КР – оценка за контрольную работу 
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Приложение 1 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Б1.О.10 «Русский язык и деловая коммуникация» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 2/72. Форма промежуточного контроля:  зачет. Дисциплина изучается на 
2 курсе в 4 семестре (очная форма), на 3 курсе в 6 семестре (заочная форма). 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Русский язык и деловая коммуникация» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения на 2 курсе 
в 4 семестре (очная форма), на 3 курсе в 6 семестре (заочная форма). 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих 
дисциплин: «Иностранный язык», «Философия». 

3 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Русский язык и деловая коммуникация» является подготовка студентов в 
области теоретических знаний и формирования практических навыков коммуникативных практик в деловой 
сфере и межличностных отношениях, осуществляемых в устной и письменной формах на русском языке. 
Задачами преподавания дисциплины являются:  
- приобретение знаний о природе и сущности общения и коммуникационных процессах управления, нормах 
и стилях русского языка;  
- получение определенного уровня умений ведения деловых переговоров, встреч, совещаний, телефонных 
разговоров; 
- приобретение и формирование навыков позитивного общения на основе взаимопонимания, преодоления 
коммуникативных барьеров, личного влияния и коммуникативной компетентности будущего специалиста 

4 Содержание дисциплины 

Русский литературный язык как основа успешной коммуникации Нормы современного  русского 
литературного  языка. Речевые нарушения  в устном и письменном высказывании и пути их преодоления. 
Понятие стиля. Стили языка. Соотнесение сферы общения, стиля языка и коммуникативных качеств речи. 
Перцептивная, коммуникативная, интерактивная стороны общения Механизмы воздействия в процессе 
коммуникаций Формы деловых коммуникаций Конфликты в процессе деловых коммуникаций Этические 
формы и национальные особенности деловых коммуникаций 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и 
индикаторами достижения компетенций: 
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4): 
- выбирает стиль общения на государственном языке РФ и иностранном языке в зависимости от цели и 
условий партнерства; адаптирует речь, стиль общения и язык жестов к ситуациям взаимодействия (УК-4.1); 
- ведет деловую переписку на государственном языке РФ и иностранном языке с учетом особенностей 
стилистики официальных и неофициальных писем и социокультурных различий в формате 
корреспонденции (УК-4.3); 
- представляет свою точку зрения при деловом общении и в публичных выступлениях (УК-4.4). 
 
В результате сформированности компетенции студент должен: 
Знать: 
- основные нормы русского языка - орфоэпические, акцентологические, лексические, грамматические, 
стилистические); 
- сущность деловой коммуникации, ее составляющих и роль в деловой сфере общественных отношений; 
-  основы речевой, логической и психологической и невербальной культуры делового общения. 
Уметь:  
- использовать стилистические нормы русского языка в практике общения; 
- эффективно взаимодействовать с деловыми партнерами, реализуя комфортно-психологическое общение и 
разнообразные стратегии и тактики, ориентированные на достижение компромисса и сотрудничества. 
Владеть: 
- навыками распознания и исправления речевых ошибок в устной и письменной речи; 
-  навыками достижения коммуникативной цели; 
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- использованием профессиональных и деловых качеств для получения максимального результата. 

6. Виды учебной работы и их объем 
Очная форма 

Семестр 4 

Вид учебной работы 
Объем, акад. ч. 

в том числе в 
форме 

практической 
подготовки, 

акад. ч. 
з.е. акад. 

ч 
астр. 

ч. 

   Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54 - 

Контактная работа обучающегося с педагогическими 
работниками (всего) 0,95 34,2 25,65 

- 
Контактная работа - аудиторные занятия: 0,94 34 25,5 - 
В том числе:    - 
Лекции 0,44 16 13,5 - 
Практические занятия  0,5 18 25,5 - 
Контактная самостоятельная работа 

     
    

- - - - 
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,2 0,15 - 
Самостоятельная работа (всего): 1,05 37,8 28,35 - 
в том числе:     
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 0,94 34 25,5 - 
Самостоятельная работа (подготовка к зачету) 0,11 3,8 2,85  
Форма(ы) контроля: зачет 

 
Заочная форма 

Семестр 6 

Вид учебной работы 
Объем, акад. ч. 

в том числе в 
форме 

практической 
подготовки, 

акад. ч. 
з.е. акад. 

ч 
астр. 

ч. 

   Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54 - 

Контактная работа обучающегося с педагогическими 
работниками (всего) 0,23 8,2 6,15 

- 
Контактная работа - аудиторные занятия: 0,22 8 6 - 
В том числе:    - 
Лекции 0,11 4 3 - 
Практические занятия  0,11 4 3 - 
Контактная самостоятельная работа 

     
    

- - - - 
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,2 0,15 - 
Самостоятельная работа (всего): 1,67 60 45 - 
в том числе:     
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 1,11 40 30 - 
Контрольная работа 0,56 20 15  
Форма(ы) контроля: зачет 
Подготовка к зачету 0,1 3,8 2,85 - 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 
− Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

− Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 43.03.01 Сервис", утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2017 г. N 514 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29 июня 2017 г. N 47236); 

− Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный №59778); 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 
(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № 
АК-44/05вн) 

− Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
− Положение о Новомосковском институте (филиале) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»; 

− Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ 
им. Д.И. Менделеева. 

− Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Новомосковском институте РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета Новомосковского института РХТУ 
им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

− Положения об электронной информационно-образовательной среде 
Новомосковского института (филиала) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический 
университет имени Д.И. Менделеева» 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 43.03.01 
Сервис", утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 
июня 2017 г. N 514 (Зарегистрировано в Минюсте России 29 июня 2017 г. N 47236) (ФГОС ВО), 
рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным 
опытом преподавания дисциплины кафедрой «Менеджмент» Новомосковского института РХТУ 
им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 

Дисциплина «Сервис и эксплуатация информационных систем» преподается в 7 
семестре (очная форма обучения) и в 9 семестре (заочная форма обучения). 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
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Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или 
частично. 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью изучения  дисциплины «Сервис и эксплуатация информационных систем» 

является изучение основных навыков в области инсталляции, настройки и сопровождения 
информационных систем; выполнения регламентов по обновлению, техническому 
сопровождению и восстановлению данных информационной системы; сохранения и 
восстановления базы данных информационной системы; организации доступа 
пользователей к информационной системе в рамках компетенции конкретного 
пользователя. 

Задачи преподавания дисциплины: 
- приобретение знаний вопросы административного и организационно-правового – 

приобретение знаний в области основ сервиса и эксплуатации информационных систем; 
– формирование и развитие умений инсталляции, настройки и сопровождения 

информационных систем; 
– формирование и развитие умений в выполнении регламентов по обновлению, 

техническому сопровождению и восстановлению данных информационной системы; 
– приобретение и формирование навыков сохранения и восстановления базы 

данных информационной системы; 
– приобретение и формирование навыков организации доступа пользователей к 

информационной системе в рамках компетенции конкретного пользователя. 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина Сервис и эксплуатация информационных систем относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений блока 1 Дисциплины (модули).  
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Системы управления базами данных», 
«Вычислительные машины, системы и сети», «Системное администрирование», «Системы 
искусственного интеллекта». 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 
предшествующей дисциплиной для написания выпускной квалификационной работы 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
Содержание 
компетенции 

(результаты освоения 
ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Тип задач проф. деятельности: сервисный 
ПК-2 Способен к 
осуществлению 
деятельности по 
организации 
управления проектами 
в сфере сервиса 

ПК-2.3. Участвует в 
организационной 
деятельности по 
управлению проектами 
предприятия сервиса 

Знать: 
- основные задачи сопровождения 
информационной системы; 
- типы тестирования ИС 
Уметь: 
- осуществлять сопровождение 
информационной системы, настройку под 
конкретного пользователя, согласно 
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Содержание 
компетенции 

(результаты освоения 
ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

технической документации 
Владеть: 
- инсталляцией, настройкой и 
сопровождением информационных систем 

Тип задач проф. деятельности: технологический 
ПК-9 Способен 
проводить 
регламентные работы 
на сетевых устройствах 
и программном 
обеспечении 
информационной 
системы 

ПК – 9.1. Принципы 
диагностики отказов и 
ошибок сетевых 
устройств и 
программного 
обеспечения 
 

Знать: 
- терминологию и методы резервного 
копирования; 
- отказы системы; восстановление 
информации в информационной системе 
Уметь: 
- идентифицировать технические проблемы, 
возникающие в процессе эксплуатации 
Владеть: 
- умением принимать решение о расширении 
функциональности информационной 
системы 

 ПК – 9.2. Проводить 
регламентные работы на 
сетевых устройствах и 
программном 
обеспечении 
инфокоммуникационной 
системы 
 

Знать: 
- регламенты по обновлению и техническому 
сопровождению обслуживаемой 
информационной системы 
Уметь: 
- поддерживать документацию в актуальном 
состоянии 
Владеть: 
- осуществлять сохранение и восстановление 
базы данных информационной системы. 

 ПК – 9.3. 
Автоматизация 
действий по аппаратной 
и программной 
диагностике 
работоспособности 
информационной 
системы 

Знать: 
- принципы организации разноуровневого 
доступа в информационных системах, 
политику безопасности в современных 
информационных системах 
Уметь: 
- организовывать разноуровневый доступ 
пользователей информационной системы в 
рамках своей компетенции 
Владеть: 
- умением принимать решение 
о прекращении эксплуатации 
информационной системы или ее 
реинжиниринге 



Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения:  
 

Задача 
профессиональной 

деятельности 

Наименование 
профессиональн
ых стандартов 

Код, наименование и 
уровень квалификации 
обобщённых трудовых 

функций 

Код и наименование 
трудовых функций 

Код и наименование 
профессиональных 

компетенций 

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: сервисный 
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере организации и управления процессами постпродажного 
обслуживания промышленной продукции различного назначения и сервисной поддержки ее потребителей) 
Проведение 
экспертизы и (или) 
диагностики 
объектов сервиса 

43.053. 
Специалист по 
организации 
постпродажного 
обслуживания и 
сервиса 

ОТФ.B. Организация и 
координация 
совместной 
деятельности 
сотрудников по 
обеспечению 
постпродажного 
обслуживания и 
сервиса на уровне 
структурного 
подразделения 
(службы, отдела), 
уровень квалификации 
- 6 

B/02.6. Разработка 
организационных 
схем, стандартов и 
процедур и 
выполнение 
руководства 
процессами 
постпродажного 
обслуживания и 
сервиса 

ПК-2 Способен к 
осуществлению 
деятельности по 
организации 
управления проектами 
в сфере сервиса 

ПК-2.3. Участвует в 
организационной 
деятельности по 
управлению проектами 
предприятия сервиса  

тип задач профессиональной деятельности: технологический 
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 
настройка 
оборудования, 
необходимого для 
работы ИС, в том 
числе оценка 
производительност
и и коррекция 
сетевых устройств 

06.015 
Специалист по 
информационны
м системам 

ОТФ.B. Выполнение 
работ по созданию 
(модификации) и 
сопровождению ИС, 
автоматизирующих 
задачи 
организационного 
управления и бизнес-

B/18.5 Настройка 
оборудования, 
необходимого для 
работы ИС 
C/21.6 Исправление 
дефектов и 
несоответствий в 
архитектуре и дизайне 

ПК-9 Способен 
проводить 
регламентные работы 
на сетевых 
устройствах и 
программном 
обеспечении 
информационной 

ПК – 9.1. Принципы 
диагностики отказов и 
ошибок сетевых 
устройств и 
программного 
обеспечения 
ПК – 9.2. Проводить 
регламентные работы на 
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Задача 
профессиональной 

деятельности 

Наименование 
профессиональн
ых стандартов 

Код, наименование и 
уровень квалификации 
обобщённых трудовых 

функций 

Код и наименование 
трудовых функций 

Код и наименование 
профессиональных 

компетенций 

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции 

и программного 
обеспечения, 
коррекция 
производительност
и сетевой 
инфокоммуникаци
онной системы 

процессы, уровень 
квалификации – 5 
ОТФ.C. Выполнение 
работ и управление 
работами по созданию 
(модификации) и 
сопровождению ИС, 
автоматизирующих 
задачи 
организационного 
управления и бизнес-
процессы, уровень 
квалификации - 6 

ИС, подтверждение 
исправления дефектов 
и несоответствий в 
коде ИС и 
документации к ИС 
C/26.6 Оптимизация 
работы ИС 

системы сетевых устройствах и 
программном 
обеспечении 
инфокоммуникационной 
системы 
ПК – 9.3. 
Автоматизация 
действий по аппаратной 
и программной 
диагностике 
работоспособности 
информационной 
системы 

 



 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 час или 4 зачетные единицы (з.е). 

1 з.е. равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам в соответствие с 
требованием локального нормативного акта Института.  
 

Очная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме практической 

подготовки 

з.е. акад. 
ч. 

астр. 
ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4,00 144 108 2,5 90 67,5 
Контактная работа (всего) 1,34 49,4 36,2 1,11 40 30 
Лекции 0,44 16 12 0,28 10 7,5 
Практические занятия 0,9 32 24 0,83 30 22,5 
Лабораторные работы       
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,4 0,2       
Контактная работа - промежуточная 
аттестация 0,03 1 0,75       

Самостоятельная работа: 1,6 59 44,3    
Самостоятельное изучение 
дисциплины 1,6 59 44,3    

Форма (ы) контроля: Экзамен 
Подготовка к экзамену 1,0 35,6 26,8       

 
Заочная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме практической 

подготовки 

з.е. акад. 
ч. 

астр. 
ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 4,00 144 108 0,11 4 3 

Контактная работа: 0,45 16,4 12,2 0,11 4 3 
Лекции 0,22 8 6    
Практические занятия 0,2 8 6 0,11 4 3 
Лабораторные работы       
Контактная самостоятельная 
работа 0,01 0,4 0,2    

Консультация          
Самостоятельная работа: 3,3 119 89,3    
Самостоятельное изучение 
дисциплины 3,3 119 89,3    

Форма (ы) контроля: Экзамен, контрольная работа 
Подготовка к экзамену 0,2 8,6 6,5       
 



6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

Очная форма обучения 
 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины Всего в т.ч. в форме 
практ. подг. (при 

наличии) 

Лекции в т.ч. в форме 
практ. подг. 

(при 
наличии) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в форме 
практ. подг. 

(при 
наличии) 

Сам. 
работа 

1 Организация процесса 
сопровождения информационной 
системы 

28 24 2 2 14 12 12 

2 Инсталляция и настройка 
программного обеспечения 
информационной системы 

21 18 4 2 6 6 11 

3 Тестирование информационной 
системы 

24 20 4 2 8 8 12 

4 Обеспечение надёжности ИС 16 14 2 2 2 2 12 
5 Организация и технология 

защиты информации в ИС 
18 14 4 2 2 2 12 

 Контактная работа - 
промежуточная аттестация 

1       

 Контактная самостоятельная 
работа 

0,3       

 Контроль 35,7       
 ИТОГО 144 90 16 10 32 30 59 
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Заочная форма обучения 
 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины Всего в т.ч. в 
форме практ. 

подг. (при 
наличии) 

Лекции в т.ч. в 
форме практ. 

подг. (при 
наличии) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме практ. 

подг. (при 
наличии) 

Сам. 
работа 

1 Организация процесса 
сопровождения 
информационной системы 

30 3 1 2 4 1 25 

2 Инсталляция и настройка 
программного обеспечения 
информационной системы 

28 3 2 2 1 1 25 

3 Тестирование 
информационной системы 

28 3 2 2 1 1 25 

4 Обеспечение надёжности ИС 24 2,5 1 2 1 0,5 22 
5 Организация и технология 

защиты информации в ИС 
25 2,5 2 2 1 0,5 22 

 Контактная самостоятельная 
работа 

0,3       

 Контроль 8,7       
 ИТОГО 144 14 8 10 8 4 119 

 



6.2 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
разд. 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела 

1 Организация 
процесса 
сопровождения 
информационной 
системы 

Сопровождение информационной системы (далее – ИС): стандарт 
IEEE-90, элементы сопровождения, модификация кода, 
документации или структуры базы данных, виды технологических 
процессов обработки информации. 
Регламенты по обновлению и техническому сопровождению 
обслуживаемой информационной системы 

2 Инсталляция и 
настройка 
программного 
обеспечения 
информационной 
системы 

Аппаратно-программные платформы серверов и рабочих станций; 
выбор рационального состава программного обеспечения АИС. 
Порядок установки и сопровождения серверного программного 
обеспечения; специализированные программные пакеты и утилиты 
администрирования АИС. Установка серверной части. Виды 
серверного программного обеспечения: управляющие серверы 
(сетевые операционные системы), файловые серверы, серверы, 
предоставляющие свои аппаратные ресурсы, информационные 
серверы, Web-серверы, серверы приложений, серверы безопасности 
(брандмауэры, прокси-серверы). Особенности эксплуатации 
различных видов серверного программного обеспечения. 
Виды клиентского программного обеспечения. Установка и 
сопровождение клиентского программного обеспечения; адаптация 
клиентской части в рамках поставленной задачи 

3 Тестирование 
информационной 
системы 

Характеристика тестирования: его циклы, виды тестирования, 
модульное тестирование, интеграционное тестирование, системное 
тестирование, выходное тестирование, приёмочное тестирование. 
Документирование тестирования, программные ошибки, разработка 
и выполнение тестов, требования к тесту, тестирование переходов 
между состояниями, нагрузочные испытания, прогнозирование 
ошибок, тестирование функциональной эквивалентности, 
регрессионное тестирование 

4 Обеспечение 
надёжности ИС 

Характеристики и атрибуты качества. Методы обеспечения 
надёжности на различных этапах жизненного цикла ИС, методы 
обеспечения контроля качества. Прогнозирование ошибок, 
предотвращение ошибок, устранение ошибок, обеспечение 
отказоустойчивости системы. Национальная и международная 
система стандартизации и сертификации и система обеспечения 
качества продукции, методы контроля качества. 
Инструменты, обеспечивающие надёжность программных 
продуктов, план обеспечения надёжности, восстановление 
информации в информационной системе, методы резервного 
копирования 

5 Организация и 
технология защиты 
информации в ИС 

Основные понятия и определения, эволюция подходов к 
обеспечению информационной безопасности. Информационные, 
программно-математические, физические и организационные 
угрозы. Защита от несанкционированного доступа, модели и 
основные принципы защиты информации 
Принципы организации разноуровневого доступа в 
автоматизированных информационных системах (АИС). Понятия 
клиента, прав доступа, объекта доступа, групп, ролей, политики 
безопасности в современных АИС. Вирусное заражение программ, 
структура современных вирусных программ, основные классы 
антивирусных программ, перспективные методы антивирусной 
защиты. Защита от утечки информации по техническим каналам. 
Организационно-правовое обеспечение информационной 
безопасности 



7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора достижения 

компетенции, закрепленного  
за дисциплиной 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ра
зд

ел
 1

 

ра
зд

ел
 2

 

ра
зд

ел
 3

 

ра
зд

ел
 4

 

ра
зд

ел
 5

 

Тип задач проф. деятельности: сервисный      
ПК-2 Способен к 
осуществлению деятельности 
по организации управления 
проектами в сфере сервиса 

ПК-2.3. Участвует в 
организационной 
деятельности по управлению 
проектами предприятия 
сервиса 

Знать: 
- основные задачи сопровождения информационной 
системы; 

+ + +   

- типы тестирования ИС + + +   
Уметь: 
- осуществлять сопровождение информационной 
системы, настройку под конкретного пользователя, 
согласно технической документации 

+ + +   

Владеть: 
- инсталляцией, настройкой и сопровождением 
информационных систем 

+ + +   

Тип задач проф. деятельности: технологический      
ПК-9 Способен проводить 
регламентные работы на 
сетевых устройствах и 
программном обеспечении 
информационной системы 

ПК – 9.1. Принципы 
диагностики отказов и 
ошибок сетевых устройств и 
программного обеспечения 
 

Знать: 
- терминологию и методы резервного копирования; 

 + + + + 

- отказы системы; восстановление информации в 
информационной системе 

 + + + + 

Уметь: 
- идентифицировать технические проблемы, 
возникающие в процессе эксплуатации 

 + + + + 

Владеть: 
- умением принимать решение о расширении 
функциональности информационной системы 

 + + + + 

 ПК – 9.2. Проводить 
регламентные работы на 
сетевых устройствах и 
программном обеспечении 
инфокоммуникационной 
системы 

Знать: 
- регламенты по обновлению и техническому 
сопровождению обслуживаемой информационной 
системы 

+ + + + + 

Уметь: 
- поддерживать документацию в актуальном состоянии 

+ + + + + 
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Содержание компетенции 
(результаты освоения ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора достижения 

компетенции, закрепленного  
за дисциплиной 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ра
зд

ел
 1

 

ра
зд

ел
 2

 

ра
зд

ел
 3

 

ра
зд

ел
 4

 

ра
зд

ел
 5

 

 Владеть: 
- осуществлять сохранение и восстановление базы 
данных информационной системы. 

+ + + + + 

 ПК – 9.3. Автоматизация 
действий по аппаратной и 
программной диагностике 
работоспособности 
информационной системы 

Знать: 
- принципы организации разноуровневого доступа в 
информационных системах, политику безопасности в 
современных информационных системах 

  + + + 

Уметь: 
- организовывать разноуровневый доступ пользователей 
информационной системы в рамках своей компетенции 

  + + + 

Владеть: 
- умением принимать решение о прекращении 
эксплуатации информационной системы или ее 
реинжиниринге 

  + + + 

 
 



8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

8.1. Практические занятия 
 
Темы практических занятий по дисциплине 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий  

Трудоемкость 
час. 

очная 

Трудоемкость 
час. 

Заочн 
1 1 Подготовка исходных данных для 

документации по эксплуатации 
информационной системы 

2 1 

2 1 Оформление документации по 
эксплуатации информационной системы 

2 1 

3 1 Идентификация технических проблем, 
возникающих в процессе эксплуатации ИС 

2 1 

4 1 Разработка фрагмента методики обучения 
пользователей ИС 

4  

5 2 Работа с нормативно-технической и 
справочной документацией по установке и 
настройке программного обеспечения 

2 1 

6 3 Разработка сценариев тестирования по 
заданным методам и видам тестирования 

4 1 

7 1 Практические примы применения 
стандартов в сопровождении ИС и 
выполнение регламентных работ по 
обновлению и техническому 
сопровождению ИС  

4 1 

8 2 Установка и настройка серверного 
программного обеспечения: управляющие 
серверы (сетевые операционные системы), 
файловые серверы, серверы, 
предоставляющие свои аппаратные 
ресурсы, информационные серверы,  Web-
серверы, серверы приложений, серверы 
безопасности (брандмауэры, прокси-
серверы) 

4  

9 3 Тестирование ИС по заданным сценариям 4  
10 4 Реализация сценариев резервного 

копирования  
2 1 

11 5 Работы по организации разноуровневого 
доступа в автоматизированных 
информационных системах (АИС) 

2 1 

 
8.2. Лабораторные занятия 
Лабораторные занятия не предусмотрены 

 
8.3. Курсовые работы  
Не предусмотрены 
 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в 
базах Web of Science, Scopus, РИНЦ; 

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
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- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к выполнению тестов и контрольных работ по материалу лекционного курса; 
- подготовку к защите курсовой работы и сдаче экзамена по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом 
регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в 
рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять краткий 
конспект материала, с обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных 

средств, являющегося неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 
 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов 
аудиторных занятий «час» устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица 
составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной 
работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной работы 
делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 
получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также 
дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные 
результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации. Зачет 
результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным актом НИ 
РХТУ. 
 

11.1. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные 
образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) 
занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде применения 
активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные 
технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в 
информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается 
развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 
решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий), 
в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 
потребностей работодателей. 

 
11.2. Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов 

содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при 

значительно меньшей затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на 
самостоятельное изучение материала. 

 
11.3. Занятия семинарского типа 
Практические занятия 
Практические занятия проводятся с использованием компьютерных технологий. 
По теме каждого практического занятия студент оформляет письменный отчет.  
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11.4. Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные 

занятия, но и вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса 
обучающиеся должны: 

− повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 
учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

− изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, 
аннотации и конспекты наиболее важных моментов; 

− самостоятельно выполнить индивидуальные задания (раздел 5.8); 
− использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 
− правильность выполнения задания; 
− своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 
11.5. Методические рекомендации для преподавателей 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и 

методами науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных 
задач в области современных информационных технологиях, автоматизирующих деятельность 
менеджеров.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах 
волевые качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В 
частности, преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и 
уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины 
превращать в годичное. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем 
информации, расскажем, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение 
так, чтобы в овладении материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. 
Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу 
студентов. 

5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной 
требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, 
одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). 
Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он 
помогает им организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких 
результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является 
выработка у студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как 
теоретической и практической основы для изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины 
рекомендуется при проведении лекционных и практических занятий использовать современные 
технические средства обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем 
приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для 
самостоятельного изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам 
необходимую информацию о использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, 
учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, наличии 
Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое 
тестирование, контрольные коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела 
рабочей программы дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего 
усвоения материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать 
следующим дидактическим требованиям: 
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- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации 

деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические 

данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей 

профессиональной деятельностью студентов. 
 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в 
педагогической практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а 
также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 
объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и 
оценка знаний студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и 
студента. 

 
11.6. Методические указания для студентов 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 
Самостоятельная работа студентов (СРС) – это деятельность учащихся, которую они 

совершают без непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь 
сформировавшимися ранее представлениями о порядке и правильности выполнения операций. 
Цель СРС в процессе обучения заключается, как в усвоении знаний, так и в формировании умений 
и навыков по их использованию в новых условиях на новом учебном материале. Самостоятельная 
работа призвана обеспечивать возможность осуществления студентами самостоятельной 
познавательной деятельности в обучении, и является видом учебного труда, способствующего 
формированию у студентов самостоятельности. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, 
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. 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.  

Студентам следует:  
- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой 

дисциплины;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного 

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;  
- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к подготовке 

реферата, эссе, контрольной работы, творческих заданий и пр.). 
Кроме того, для расширения и углубления знаний по данной дисциплине целесообразно 

использовать: библиотеку диссертаций; научные публикации в тематических журналах; 
полнотекстовые базы данных библиотеки; имеющиеся в библиотеке ВУЗа и региона, публикаций 
на электронных и бумажных носителях. 

Порядок выполнения самостоятельной работы студентами указан в п.4.2. настоящей 
программы. 

Рекомендации по подготовке компьютерных презентаций 
Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления 

информации, объединенных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, 
графики, видео и звукового ряда позволяют донести информацию в максимально наглядной и 
легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на значимых моментах излагаемой 
информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, диаграмм, графических 
композиций и т.п. Презентации обеспечивают комплексное восприятие материала, позволяют 
изменять скорость подачи материала, облегчают показ фотографий, рисунков, графиков, карт, 
архивных или труднодоступных материалов. Кроме того, при использовании анимации и вставок 
видеофрагментов возможно продемонстрировать динамичные процессы. Преимущество 
мультимедийных презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность 
восприятия информации. 
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Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент 
составляет варианты сценария представления результатов собственной деятельности и выбирает 
наиболее подходящий. Затем создается выбранный вариант в компьютерном редакторе 
презентаций. После производится согласование презентации с преподавателем и репетиция 
доклада. 

Для нужд компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и 
проектор. 

Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и конечный 
слайды. Структура презентации включает план, основную и резюмирующую части. Каждый слайд 
должен быть логически связан с предыдущим и последующим. Слайды должны содержать 
минимум текста (на каждом не более 10 строк). Наряду с сопровождающим текстом, необходимо 
использовать графический материал (рисунки, фотографии, схемы), что позволит разнообразить 
представляемый материал и обогатить доклад. Презентация может сопровождаться анимацией, 
что позволит повысить эффективность представления доклада, но акцент только на анимацию 
недопустим, т.к. злоупотребление ею может привести к потере контакта со слушателями. Время 
выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчёта, что презентация из 10–15 
слайдов требует для выступления около 7–10 минут 

По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

теоретических знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить 
предмет. 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 
процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 
искусстве. 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. Задавать 
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения 
спорных ситуаций. 

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. 

Работая над конспектом лекций, 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 

 
По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной 

литературы – это учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная 
литература – учебники, монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, 
различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 
докладу и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / 
электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных источников расширяет 
границы понимания предмета дисциплины. 
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При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая 
схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание 
произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший 
конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение 
текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень 
краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и 
положения работы, ее концептуальные итоги.  

 
Методические указания по решению тестовых заданий 
Тест – это объективное стандартизированное измерение, поддающееся количественной 

оценке, статистической обработке и сравнительному анализу. Тест состоит из конечного 
множества тестовых заданий, которые предъявляются в течение установленного промежутка 
времени в последовательности, определяемой алгоритмом тестирующей программы.  

В базе тестовых заданий используются следующие формы тестовых заданий: задания 
открытой формы, задания закрытой формы, задания на установление соответствия, задания на 
установление правильной последовательности. 

К заданиям закрытой формы относятся задания следующих типов:  
–один из многих (предлагается выбрать один вариант ответа из предложенных); 
–многие из многих (предлагается выбрать несколько вариантов ответа из предложенных); 
–область на рисунке (предлагается выбрать область на рисунке). 
В тестовых заданиях данной формы необходимо выбрать ответ (ответы) из предложенных 

вариантов. Ответы должны быть однородными, т.е. принадлежать к одному классу, виду и роду. 
Количество вариантов ответов не менее 3-х, и не более 7. 

Задания открытой формы служат для определения степени усвоения фактологических 
событий. Соответственно дидактическими единицами являются: понятия, определения, правила, 
принципы и т.д.  

К заданиям открытой формы относятся:  
–поле ввода (предлагается поле ввода, в которое следует ввести ответ); 
–несколько пропущенных слов (предлагается заполнить пропуски); 
–несколько полей ввода (предлагается ввести несколько значений). 
Задание открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует один 

(или несколько элементов), который (которые) необходимо вписать или ввести с клавиатуры 
компьютера. В данном тестовом задании требуется четкая формулировка, требующая 
однозначного ответа. Каждое поле ввода соответствует одному слову. Количество пропусков 
(полей ввода) не должно быть больше трех (для тестовых заданий типа «Несколько полей ввода» 
допускается до пяти). Образцовое решение (правильный ответ) должно содержать все возможные 
варианты ответов (синонимичный ряд, цифровая и словесная форма чисел и т.д.). 

Задания на установление соответствия служат для определения степени знания о 
взаимосвязях и зависимостях между компонентами учебной дисциплины.  

Задание имеет вид двух групп элементов (столбцов) и формулировки критерия выбора 
соответствия. Соответствие устанавливается по принципу 1:1. Т.е. одному элементу 1-ой группы 
(левого столбца) соответствует только один элемент 2-ой группы (правого столбца). 

В тестовом задании на упорядочение предлагается установить правильную 
последовательность предложенных объектов (слова, словосочетания, предложения, формулы, 
рисунки и т. 

 
Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 
Контрольная работа выполняется по вариантам. На бланке указывается факультет, курс, 

группа, ФИО студента. Вопросы строятся на основе тестовых и ситуативных заданий. В тестовых 
заданиях, выбирается правильный(ые) ответ(ы). При решении ситуативных заданий выбирается 
правильная последовательность действий в рассматриваемой ситуации.  

Проверка контрольной работы позволяет выявить и исправить допущенные студентами 
ошибки, указать, какие вопросы дисциплины ими недостаточно усвоены и требуют доработки. 
Студент должен внимательно ознакомиться с письменными замечаниями преподавателя и 
приступить к их исправлению, для чего еще раз повторить соответствующий материал. 
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Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Изучение дисциплин завершается промежуточной аттестацией – сдачей. Зачет является 
формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических 
занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному 
материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. 
Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 1) самостоятельная работа в течение 
семестра; 2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету с оценкой по темам 
курса; 3) подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в вопросах к зачету. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем и указана в рабочей 
программе дисциплины. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не 
менее двух учебников, учебных пособий. Студент вправе сам придерживаться любой из 
представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от 
преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 

Важным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный материал 
дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются 
современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в печатные источники. 
В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание не только на уровень 
запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все необходимые задания, 
предусмотренные рабочей программой дисциплины. 

Зачет принимается лектором по вопросам, охватывающим весь пройденный материал 
дисциплины. На подготовку к зачету отводится время в период зачетно-экзаменационной сессии. 
На подготовку к ответу по вопросам к зачету студенту даётся 1 академический час (45 минут) с 
момента получения билета. По окончании ответа экзаменатор может задать студенту 
дополнительные и уточняющие вопросы. Положительным также будет стремление студента 
изложить различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, 
применить теоретические знания на практике. Результаты зачета объявляются студенту после 
окончания ответа в день сдачи 

 
Методические рекомендации по подготовке к зачету (экзамену) 
Студенты сдают зачеты (экзамены) в конце теоретического обучения. К зачету (экзамену) 

допускается студент, выполнивший в полном объеме задания, предусмотренные в рабочей 
программе. В случае пропуска каких-либо видов учебных занятий по уважительным или 
неуважительным причинам студент самостоятельно выполняет и сдает на проверку в письменном 
виде общие или индивидуальные задания, определяемые преподавателем.  

Зачет (экзамен) по теоретическому курсу проходит в устной или письменной форме 
(определяется преподавателем) на основе перечня вопросов, которые отражают содержание 
действующей рабочей программы учебной дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  
- готовиться к зачету (экзамену) в группе (два-три человека);  
- внимательно прочитать вопросы к зачету (экзамену);  
- составить план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые моменты материала;  
- изучив несколько вопросов, обсудить их с однокурсниками.  
Ответ должен быть аргументированным.  
Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» или «незачтено». Результаты 

сдачи экзаменов оцениваются отметкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 
«неудовлетворительно». 

 
Методические рекомендации по выполнению контрольной работы для заочной 

формы обучения 
Для заочной формы обучения предусмотрен промежуточный контроль в виде зачета в 

форме контрольной работы. Тематика контрольных работ представлена в ФОС рабочей 
программы дисциплины. 
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Контрольная работа - одна из форм самостоятельной исследовательской работы студента. 
В процессе работы расширяется научно-теоретический кругозор по избранной теме, 
совершенствуются навыки самостоятельного изучения литературы и ее анализ. 

Цель написания контрольной работы состоит в том, чтобы научить студента пользоваться 
литературой, привить умение популярно излагать сложные вопросы.  

Контрольная работа может иметь следующую структуру: содержание, введение, изложение 
основного содержания темы, заключение, список использованных источников. 

Выбор варианта контрольной работы определяется преподавателем / по последней цифре 
шифра студента. 

 
11.7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 
осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными 
работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, 
технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 
полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 
психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов 
производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 
использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения 
общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 
оценочных средств, а именно: 

− в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата); 

− в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для 
лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

− методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Индивидуальные задания выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные 

вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на 
задания, а именно: 

− письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, 
речи); 

− выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг 
ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

− устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, 

которая обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 
литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий 
объем многоотраслевого фонда на 01.03.2023 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в 
форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-
библиографические, специализированные отечественные и зарубежные периодические и 
информационные издания. Библиотека обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, 
информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется 
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доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, 
которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по 
согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе 
обучения, представлен в основной образовательной программе. 

 
12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченн
ость 

О-1. Чащина Е., Обслуживание аппаратного 
обеспечения персональных компьютеров, 
серверов, периферийных устройств, 
оборудования и компьютерной оргтехники. 
Учебник. М.:  Академия, 2016г., 208с 

Библиотека НИ РХТУ Да 

О-2. Долженко, А.И. Управление 
информационными системами [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / А.И. Долженко. — 
Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 180 с. 

Лань : электронно-
библиотечная система. — 
URL: 
https://e.lanbook.com/book/10
0530 (дата обращения: 
02.02.2023) 

Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченн
ость 

Д-1. Д-1. Грекул, В.И. Управление внедрением 
информационных систем [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.И. Грекул, Н.Л. Коровкина, Г.Н. 
Денищенко. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 
279 с. 

Лань : электронно-
библиотечная система. 
— URL: 
https://e.lanbook.com/boo
k/100539  (дата 
обращения: 03.02.2023 

Да 

Д-2. Грекул, В. И. Организация ИТ-аутсорсинга : 
учебное пособие / В. И. Грекул, Н. Л. Коровкина. — 2-
е изд. — Москва : ИНТУИТ, 2016. — 199 с. — Текст : 
электронный //  

Лань : электронно-
библиотечная система. 
— URL: 
https://e.lanbook.com/boo
k/100284 (дата 
обращения: 12.03.2023). 
— Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

Да 

12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и 

информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. 

Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru 
(дата обращения: 11.02.2023). 

2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система 
федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.ict.edu.ru/ (дата обращения: 11.02.2023). 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 
http://window.edu.ru/  (дата обращения: 11.02.2023). 

4. Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» – URL:http://www.consultant.ru/ 
(дата обращения: 11.06.2023). 

5. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-
технологического университета им. Д.И. Менделеева. URL: 

http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
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http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBI
S (дата обращения: 11.06.2023). 

6. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/ (дата 
обращения: 11.06.2023). 

 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные 
доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, помещения для 
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 

лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
Лекционная 
аудитория  

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 
350-а. 

приспособлено* 

Аудитория для 
проведения 
занятий 
семинарского 
типа 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 
350-а. 

приспособлено* 

Аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 
обучающихся 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 
350-а. 

приспособлено* 

Аудитория для 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 
350-а. 

приспособлено* 

Аудитория для 
самостоятельной 
работы 
студентов (ауд. 
213-а) 

Учебная мебель. 
Компьютеры с возможностью просмотра 
видеоматериалов и презентаций, доступом к сети 
«Интернет», электронным образовательным и 
информационным ресурсам, базе данных 
электронного каталога НИ РХТУ, системе 
управления учебными курсами Moodle, принтер 

приспособлено* 

* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить лекционные занятия и 
занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных корпусов. Возле входных дверей в учебные корпуса установлен звонок в дежурную 
сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и 
индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
Программное обеспечение 
 

1. Операционная система - MS Windows 10, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure 
Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The 
Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-
0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под 
лицензией в рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://www.intuit.ru/
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
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(бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-
0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader 

являются бесплатными и доступны для корпоративного распространения 
(https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный 

материал к разделам лекционного курса;  
Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в электронном 

виде; справочные материалы в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека 
электронных изданий 

 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 
дисциплины 

Основные показатели оценки Формы и 
методы 
контроля 
и 
оценки* 

 
Зао 

Организация 
процесса 
сопровождения 
информационной 
системы 

Знать: 
- основные понятия в области сопровождения ИС; 
Уметь: 
ориентироваться в программном и аппаратном 
обеспечении ИС; 
Владеть: 
- навыками организации процесса сопровождения ИС 

уо ВР, КР 

Инсталляция и 
настройка 
программного 
обеспечения 
информационной 
системы 

Знать: 
основные этапы инсталляции и настройки ПО 
информационных и управляющих систем; 
Уметь: 
инсталлировать ПО информационных и управляющих 
систем в соответствии с заданием; 
Владеть: 
- навыками настройки ПО информационных и 
управляющих систем в соответствии с требованиями. 

уо, ИЗ ВР, КР 

Тестирование 
информационной 
системы 

Знать: 
- методы тестирования ИС 
Уметь: 
- разрабатывать процедуры тестирования ИС 
Владеть: 
- выбирать техническое и программное обеспечение 
для тестирования ИС. 

уо ВР, КР 

Обеспечение 
надёжности ИС 

Знать: 
- способы повышения надежности ИС 
Уметь: 
- давать самостоятельную оценку надежности ИС;  
Владеть: 
-возможностью анализировать возможные риски, 
влияющие на надежность ИС. 

уо, ВР, 
ЗР, ИЗ 

ВР, КР 

Организация и 
технология 
защиты 
информации в ИС 

Знать: 
- способы организации и технологии защиты 
информации в ИС 
Уметь: 

уо, ВР, 
ЗР 

ВР, КР 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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- разрабатывать план мероприятий по защите 
информации в ИС  
Владеть: 
- навыками разработки процедур обеспечения защиты 
информации в ИС. 
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Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Сервис и эксплуатация информационных систем 

 
1. Общая трудоемкость (з.е./ час):4/144. Форма промежуточного контроля экзамен. 

Программа рассчитана на изучение дисциплины на 4 курсе в 7 семестре (очная форма обучения) и 
на 5 курсе в 9 семестре (заочная форма обучения). 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Сервис и эксплуатация информационных систем относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений блока 1 Дисциплины (модули).  
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 
следующих дисциплин: «Основы информационных технологий», «Системный анализ», «Системы 
управления базами данных» 
В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 
дисциплиной для написания выпускной квалификационной работы. 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Сервис и эксплуатация информационных систем» является 
приобретение студентами базовых знаний в области методов теории систем искусственного 
интеллекта, приобретение навыков по использованию технологий искусственного интеллекта, 
изучение основных методов представления знаний и моделирования рассуждений. 

Задачи преподавания дисциплины: 
 знакомство с основами теории искусственного интеллекта,  
 принципами организации и использования интеллектуальных ИТ и систем; 
 формализовать понимание искусственного интеллекта как системы, способной к развитию и 

адаптации в конкретных предметных областях. 
 
4. Содержание дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела 

1 Организация процесса 
сопровождения 
информационной 
системы 

Сопровождение информационной системы (далее – ИС): 
стандарт IEEE-90, элементы сопровождения, модификация 
кода, документации или структуры базы данных, виды 
технологических процессов обработки информации. 
Регламенты по обновлению и техническому сопровождению 
обслуживаемой информационной системы 

2 Инсталляция и 
настройка программного 
обеспечения 
информационной 
системы 

Аппаратно-программные платформы серверов и рабочих 
станций; выбор рационального состава программного 
обеспечения АИС. Порядок установки и сопровождения 
серверного программного обеспечения; специализированные 
программные пакеты и утилиты администрирования АИС. 
Установка серверной части. Виды серверного программного 
обеспечения: управляющие серверы (сетевые операционные 
системы), файловые серверы, серверы, предоставляющие свои 
аппаратные ресурсы, информационные серверы, Web-серверы, 
серверы приложений, серверы безопасности (брандмауэры, 
прокси-серверы). Особенности эксплуатации различных видов 
серверного программного обеспечения. 
Виды клиентского программного обеспечения. Установка и 
сопровождение клиентского программного обеспечения; 
адаптация клиентской части в рамках поставленной задачи 

3 Тестирование 
информационной 
системы 

Характеристика тестирования: его циклы, виды тестирования, 
модульное тестирование, интеграционное тестирование, 
системное тестирование, выходное тестирование, приёмочное 
тестирование. 
Документирование тестирования, программные ошибки, 
разработка и выполнение тестов, требования к тесту, 
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тестирование переходов между состояниями, нагрузочные 
испытания, прогнозирование ошибок, тестирование 
функциональной эквивалентности, регрессионное 
тестирование 

4 Обеспечение 
надёжности ИС 

Характеристики и атрибуты качества. Методы обеспечения 
надёжности на различных этапах жизненного цикла ИС, 
методы обеспечения контроля качества. Прогнозирование 
ошибок, предотвращение ошибок, устранение ошибок, 
обеспечение отказоустойчивости системы. Национальная и 
международная система стандартизации и сертификации и 
система обеспечения качества продукции, методы контроля 
качества. 
Инструменты, обеспечивающие надёжность программных 
продуктов, план обеспечения надёжности, восстановление 
информации в информационной системе, методы резервного 
копирования 

5 Организация и 
технология защиты 
информации в ИС 

Основные понятия и определения, эволюция подходов к 
обеспечению информационной безопасности. 
Информационные, программно-математические, физические и 
организационные угрозы. Защита от несанкционированного 
доступа, модели и основные принципы защиты информации 
Принципы организации разноуровневого доступа в 
автоматизированных информационных системах (АИС). 
Понятия клиента, прав доступа, объекта доступа, групп, ролей, 
политики безопасности в современных АИС. Вирусное 
заражение программ, структура современных вирусных 
программ, основные классы антивирусных программ, 
перспективные методы антивирусной защиты. Защита от 
утечки информации по техническим каналам. 
Организационно-правовое обеспечение информационной 
безопасности 

 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций и 
индикаторов их достижения: 

Содержание 
компетенции 

(результаты освоения 
ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора достижения 

компетенции, 
закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Тип задач проф. деятельности: сервисный 
ПК-2 Способен к 
осуществлению 
деятельности по 
организации 
управления проектами 
в сфере сервиса 

ПК-2.3. Участвует в 
организационной 
деятельности по 
управлению проектами 
предприятия сервиса 

Знать: 
- основные задачи сопровождения 
информационной системы; 
- типы тестирования ИС 
Уметь: 
- осуществлять сопровождение 
информационной системы, настройку под 
конкретного пользователя, согласно 
технической документации 
Владеть: 
- инсталляцией, настройкой и 
сопровождением информационных систем 

Тип задач проф. деятельности: технологический 
ПК-9 Способен 
проводить 
регламентные работы 

ПК – 9.1. Принципы 
диагностики отказов и 
ошибок сетевых 

Знать: 
- терминологию и методы резервного 
копирования; 
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Содержание 
компетенции 

(результаты освоения 
ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора достижения 

компетенции, 
закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

на сетевых устройствах 
и программном 
обеспечении 
информационной 
системы 

устройств и 
программного 
обеспечения 
 

- отказы системы; восстановление 
информации в информационной системе 
Уметь: 
- идентифицировать технические проблемы, 
возникающие в процессе эксплуатации 
Владеть: 
- умением принимать решение о расширении 
функциональности информационной 
системы 

 ПК – 9.2. Проводить 
регламентные работы на 
сетевых устройствах и 
программном 
обеспечении 
инфокоммуникационной 
системы 
 

Знать: 
- регламенты по обновлению и техническому 
сопровождению обслуживаемой 
информационной системы 
Уметь: 
- поддерживать документацию в актуальном 
состоянии 
Владеть: 
- осуществлять сохранение и восстановление 
базы данных информационной системы. 

 ПК – 9.3. 
Автоматизация 
действий по аппаратной 
и программной 
диагностике 
работоспособности 
информационной 
системы 

Знать: 
- принципы организации разноуровневого 
доступа в информационных системах, 
политику безопасности в современных 
информационных системах 
Уметь: 
- организовывать разноуровневый доступ 
пользователей информационной системы в 
рамках своей компетенции 
Владеть: 
- умением принимать решение 
о прекращении эксплуатации 
информационной системы или ее 
реинжиниринге 

 
6. Виды учебной работы и их объем 

 
Очная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме практической 

подготовки 

з.е. акад. 
ч. 

астр. 
ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4,00 144 108 2,5 90 67,5 
Контактная работа (всего) 1,34 49,4 36,2 1,11 40 30 
Лекции 0,44 16 12 0,28 10 7,5 
Практические занятия 0,9 32 24 0,83 30 22,5 
Лабораторные работы       
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,4 0,2       
Контактная работа - промежуточная 
аттестация 0,03 1 0,75       

Самостоятельная работа: 1,6 59 44,3    
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Самостоятельное изучение 
дисциплины 1,6 59 44,3    

Форма (ы) контроля: Экзамен 
Подготовка к экзамену 1,0 35,6 26,8       

 
Заочная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме практической 

подготовки 

з.е. акад. 
ч. 

астр. 
ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 4,00 144 108 0,11 4 3 

Контактная работа: 0,45 16,4 12,2 0,11 4 3 
Лекции 0,22 8 6    
Практические занятия 0,2 8 6 0,11 4 3 
Лабораторные работы       
Контактная самостоятельная 
работа 0,01 0,4 0,2    

Консультация          
Самостоятельная работа: 3,3 119 89,3    
Самостоятельное изучение 
дисциплины 3,3 119 89,3    

Форма (ы) контроля: Экзамен, контрольная работа 
Подготовка к экзамену 0,2 8,6 6,5       
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 
− Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

− Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 43.03.01 Сервис (ФГОС ВО) (ФГОС 3++), утвержденного 
приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 8 июня 2017 г. № 
514 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2017 г. № 47236); 

− Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный №59778); 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 
(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № 
АК-44/05вн) 

− Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
− Положение о Новомосковском институте (филиале) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»; 

− Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ 
им. Д.И. Менделеева. 

− Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Новомосковском институте РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета Новомосковского института РХТУ 
им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

− Положения об электронной информационно-образовательной среде 
Новомосковского института (филиала) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический 
университет имени Д.И. Менделеева» 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 43.03.01 
Сервис (ФГОС ВО) (ФГОС 3++), утвержденного приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 8 июня 2017 г. № 514 (Зарегистрировано в Минюсте 
России 29.06.2017 г. № 47236); (ФГОС ВО), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ 
РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой 
«Менеджмент» Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
 



2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний о человеке, 

генезисе его потребностей, средствах и способах формирования новых потребностей, форм 
удовлетворения социальных и культурных потребностей  и их связи со сферой оказания услуг. 

Задачами преподавания дисциплины являются:  
- приобретение знаний о теоретических основах сервисной деятельности, связанной с 

интегративной природой мировой практики сервиса, с ростом ее значения в экономике и 
социальном развитии мира,  

- получение определенного уровня умений исследовать зависимости сервисной 
деятельности от географических и демографических факторов, а также социальной структуры 
общества; 

- приобретение и формирование навыков формирования инфраструктуры сервиса в 
зависимости от потребностей человека как социального и биологического существа. 

 
 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Сервисология и сервисная деятельность» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной 
для освоения в 4 семестре на 2 курсе (очная форма) и во 2 семестре на 1 курсе (заочная форма). 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции полученные студентами в ходе 
освоения дисциплины «Философия». 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 
(результаты 

освоения ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора достижения 

компетенции, закрепленного  за 
дисциплиной 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

УК-2 Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя 
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1. 
Определяет круг задач в рамках 
поставленной цели, определяет 
связи между ними и 
ожидаемые результаты их 
решения 
УК-2.4. 
Выполняет задачи в зоне своей 
ответственности в 
соответствии с 
запланированными 
результатами и точками 
контроля, при необходимости 
корректирует способы решения 
задач 
УК-2.5. 
Представляет результаты 
проекта, предлагает 
возможности их использования 
и/или совершенствования 

Студент должен: 
Знать: 
- основные потребности и 
психофизиологические возможности 
человека и их взаимосвязь с 
социальной активностью личности  
- основные подходы к 
классификации потребностей 
человека 
-  историю развития сервиса, 
сервисной деятельности 
- этику сферы обслуживания, этику 
партнерских отношений, эстетику 
обслуживания 
 Уметь: 
- оценивать психические, 
физиологические особенности 
человека, социальную значимость 
потребностей  
- соблюдать требования 
профессиональной этики и этикета  
Владеть: 
- навыками создания оптимальной 
инфраструктуры обслуживания с 
учетом природных и социальных 
факторов 
- основами профессиональной этики 
и этикета  



ОПК-3 Способен 
обеспечивать 
требуемое 
качество 
процессов 
оказания услуг в 
избранной сфере 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-3.1.  
Оценивает качество оказания 
услуг в сервисе на основе 
клиентоориентированных 
технологий 
ОПК-3.2. 
Обеспечивает требуемое 
качество процессов оказания 
услуг в сервисе в соответствии 
с международными и 
национальными стандартами 
ОПК-3.3. 
Обеспечивает оказание услуг в 
соответствии с заявленным 
качеством 

Знать: 
-  структуру обслуживания с учетом 
природных и социальных факторов 
-  принципы классификации услуг и 
их характеристики; 
- методологические основы и 
междисциплинарный характер 
сервисной деятельности 
 Уметь: 
- работать в контактной зоне как 
сфере реализации сервисной 
деятельности  
- определять роль и специфику 
сервисной деятельности в структуре 
социальных и культурных 
отношений в обществе 
Владеть: 
- навыками построения моделей 
бесконфликтных взаимоотношений с 
потребителем в процессе сервисной 
деятельности 
- навыками использования методов 
анализа взаимосвязи сервисной 
деятельности с экономической 
конъюнктурой России  
- навыками управления качеством 
услуг 

 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 час или 4 зачетные единицы (з.е). (1 з.е. 

равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам в соответствии с требованиями 
локального нормативного акта Института).  

 
Очная форма -Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре 

Вид учебной работы 

Объем,  
в том числе в форме 

практической 
подготовки, акад. ч. з.е. акад. ч. 

 

астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 - 
Контактная работа обучающегося с педагогическими 
работниками (всего) 

1,93 69,4 52,05 
 

Контактная работа - аудиторные занятия: 1,89 68 51 - 
Лекции 0,945 34 25,5 - 
Практические занятия (ПЗ) 0,945 34 25,5 - 
Лабораторные работы (ЛР)  -  - 
Контактная самостоятельная работа 
(групповые консультации и индивидуальная работа 
обучающихся с педагогическим работником) 

0,03 1 0,75 
- 

Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,4 0,3 - 
Самостоятельная работа 1,08 39 29,25 - 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 1,08 39 29,25 - 

Форма(ы) контроля:  Экзамен 
Подготовка к экзамену. 0,99 35,6 26,7 - 

Заочная форма - Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре 
 



Вид учебной работы 

Объем,  
в том числе в форме 

практической 
подготовки, акад. ч. з.е. акад. ч. 

 

астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 - 
Контактная работа обучающегося с педагогическими 
работниками (всего) 

0,45 16,4 12,3 
 

Контактная работа - аудиторные занятия: 0,4 16 12 - 
Лекции 0,22 8 6 - 
Практические занятия (ПЗ) 0,22 8 6 - 
Лабораторные работы (ЛР)  -  - 
Контактная самостоятельная работа  -  - 
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,4 0,3 - 
Самостоятельная работа 3,3 119 89,2 - 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 1,89 68 51 - 

Выполнение контрольной работы 1,41 51 38,2  

Форма(ы) контроля:  Экзамен 
Подготовка к экзамену. 0,25 8,6 6,5 - 

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий  

Очная форма 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всег

о 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии
) 

Лекци
и 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Прак
. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лаб. 
раб 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Сам. 
работа 

1 Раздел 1. Введение. Объект и 
предмет изучения 
«Сервисологии». 

5 
 2  2  -  

1 

2 Раздел 2. Исторические этапы 
развития услуг в различных 
странах мира 

5 
 2  2  -  

1 

3 Раздел 3. Развитие услуг в России. 5  2  2  -  1 
4 Раздел 4. Представления о 

человеке и его потребностях в 
различные исторические эпохи. 

5 
 2  2  -  

1 

5 Раздел 5. Человек как социальное 
и биологическое существо. 5  2  2  -  1 

6 Раздел 6. Социальное действие, 
взаимодействие, поведение 
человека. 

5 
 2  2  -  

1 

7 Раздел 7. Теории классификации 
потребностей. 5  2  2  -  1 

8 Раздел 8 Классификация 
потребностей в экономическом 
аспекте 

5 
 2  2  -  

1 

9 Раздел 9. Классификация услуг и 
сервисной деятельности в научном 
анализе 

5 
 2  2  -  

1 

10 Раздел 10. Сервисная деятельность 
в контексте условий 
жизнедеятельности людей. Часть 
1.Факторы внешнего влияния на 
потребителя 

5 

 2  2    

1 

11 Раздел 11. Сервисная деятельность 
в контексте условий 5  2  2    1 



жизнедеятельности людей. Часть2. 
Факторы внутреннего влияния  на 
потребителя 

12 Раздел 12. Процесс обслуживания 
потребителей 5  2  2    1 

13 Раздел 13. Процесс принятия 
потребительских решений. 5  2  2    1 

14 Раздел 14. Качество и 
безопасность услуг. Культура 
сервиса. 

5 
 2  2    

1 

15 Раздел 15.  Защита прав 
потребителя. История 
возникновения и развития 
общественного движения 

5 
 2  2    

1 

16 Раздел 16. Сервисная деятельность 
в обществе постиндустриального 
типа. 

5 
 2  2    

1 

17 Раздел 17. Развитие сервисной 
деятельности в современной 
России. 

5 
 2  2    

1 

 Подготовка индивидуального 
задания* 22        22 

 Подготовка к экзамену 35,6         
 Вид аттестации (экзамен) 0,4         
 Консультации перед экзаменом 1         
 ИТОГО 144  34  34    39 

* Обучающийся в течение семестра должен  подготовить одно индивидуальное задание по 
выбранной им теме. 

Заочная форма 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всег

о 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии
) 

Лекци
и 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Прак
. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лаб. 
раб 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Сам. 
работа 

1 Раздел 1. Введение. Объект и 
предмет изучения 
«Сервисологии». 

5 
 

- 
 

1 
 -  

4 

2 Раздел 2. Исторические этапы 
развития услуг в различных 
странах мира 

4 
 

- 
 

- 
 -  

4 

3 Раздел 3. Развитие услуг в России. 5  -  1  -  4 
4 Раздел 4. Представления о 

человеке и его потребностях в 
различные исторические эпохи. 

5 
 

1 
 

- 
 -  

4 

5 Раздел 5. Человек как социальное 
и биологическое существо. 5  -  1  -  4 

6 Раздел 6. Социальное действие, 
взаимодействие, поведение 
человека. 

5 
 

- 
 

1 
 -  

4 

7 Раздел 7. Теории классификации 
потребностей. 5  -  1  -  4 

8 Раздел 8 Классификация 
потребностей в экономическом 
аспекте 

5 
 

1 
 

- 
 -  

4 

9 Раздел 9. Классификация услуг и 
сервисной деятельности в научном 
анализе 

5 
 

- 
 

1 
 -  

4 

10 Раздел 10. Сервисная деятельность 
в контексте условий 
жизнедеятельности людей. Часть 
1.Факторы внешнего влияния на 
потребителя 

5 

 

1 

 

- 

   

4 

11 Раздел 11. Сервисная деятельность 5  1  -    4 



в контексте условий 
жизнедеятельности людей. Часть2. 
Факторы внутреннего влияния  на 
потребителя 

12 Раздел 12. Процесс обслуживания 
потребителей 5  1  -    4 

13 Раздел 13. Процесс принятия 
потребительских решений. 5  -  1    4 

14 Раздел 14. Качество и 
безопасность услуг. Культура 
сервиса. 

5 
 

1 
 

- 
   

4 

15 Раздел 15.  Защита прав 
потребителя. История 
возникновения и развития 
общественного движения 

5 
 

1 
 

- 
   

4 

16 Раздел 16. Сервисная деятельность 
в обществе постиндустриального 
типа. 

5 
 

1 
 

- 
   

4 

17 Раздел 17. Развитие сервисной 
деятельности в современной 
России. 

5 
 

- 
 

1 
   

4 

 Подготовка контрольной 
работы 51        51 

 Подготовка к экзамену 8,6         
 Вид аттестации (экзамен) 0,4         
 ИТОГО 144  8  8    119 

 
6.2 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1 Введение. Объект и предмет 
изучения «Сервисологии». 

Понятие объекта и предмета науки о человеке и его 
потребностях. Междисциплинарный характер научного анализа 
сервисной деятельности. Различные научные подходы к  
изучению услуг и сервисной деятельности. Основные понятия и 
категории - потребность, деятельность, ценность. 

2 Исторические этапы развития 
услуг в различных странах мира. 

Дифференциация занятий и социальных ролей в первобытной 
культуре и архаических сообществах. Развитие услуг в 
обществах древнего мира. Услуги в средневековом обществе 
Западной Европы. Влияние индустриального производства на 
развитие сервисной деятельности.  

3 Развитие услуг в России. Причины отставания  сферы услуг в России. Развитие сервисной 
деятельность во второй половине 19в. Сфера обслуживания и ее 
особенности в советский период. Этапы реформирования 
советской сферы услуг. 

4 Представления о человеке и его 
потребностях в различные 
исторические эпохи. 

Человек и его место в мире в первобытном обществе. 
Представление о человеке и его потребностях в эпоху 
античности, в Средние века, Новое время. Взгляды на человека в 
19 веке. Основные подходы к изучению человека и его 
потребностей в 20 веке, в постмодернизме. 

5 Человек как социальное и 
биологическое существо. 

Личность как социальный тип. Личность как деятельный субъект. 
Теории развития личности – З.Фрейд, Ч.Кули, Дж. Г. Мид, 
Ж.Пиаже. Современные теории личности. Общность и личность. 
Понятие и виды социализации личности. Социальный статус 
личности. Виды статусов. Статусный набор. Понятие социальной 
роли. Ролевой набор. Характеристика социальной роли 
(Т.Парсонс). Ролевой конфликт. Способы разрешения ролевых 
конфликтов 

6 Социальное действие, 
взаимодействие, поведение 
человека.  

Понятие и структура социального действия. Теории социального 
действия М.Вебера, П.Сорокина, типы социального действия 
Т.Парсонса, типы поведения Р.Мертона. Социальные 
взаимодействия. Теории межличностного взаимодействия. 
Теория обмена – Дж.Хоманс. Символический интеракционизм – 
Дж.Мид, Г.Блумер. Управление впечатлением Э.Гоффман. 



Психоаналитическая теория – З.Фрейд. Этнометодология – 
Г.Гарфинкель. Феноменологическая теория – А.Шюц. Девиация. 
Теории девиации. Теория аномии Э.Дюркгейма. Теория аномии 
Р.Мертона. Теория стигматизации.  Социальный контроль. 
Методы контроля. Санкции. Понятие социальных норм.  

7 Теории классификации 
потребностей. 

Теории потребностей. Потребности элементарные и вторичные 
Классификация потребностей по С.В.Орлову. Теория 
потребностей А. Маслоу. Классификация потребностей  У. Мак-
Гира и  Д. Мак-Клелланд. Разумные и неразумные, истинные и 
ложные потребности. 

8 Классификация потребностей в 
экономическом аспекте.  

Сервис, ориентированный на потребителя. Потребности и их 
реализация в сервисе. Маркетинг услуг Д.Ратмела, П. Эйгле, Е. 
Ланжара. Концепция маркетинга услуг американской научной 
школы: Дж. Маккарти, М. Биттнер, Ф.Котлер.  

9 Классификация услуг и 
сервисной деятельности в 
научном анализе 

Различные модели классификаций услуг. Услуги в разных сферах 
применения – производственные, распределительные, 
профессиональные, потребительские, общественные. 
Классификации услуг по видам деятельности, по направленности 
деятельности, по охвату. Российская практика классификации 
услуг.  

10 Сервисная деятельность в 
контексте условий 
жизнедеятельности людей. Часть 
1.Факторы внешнего влияния на 
потребителя 

Зависимость сервисной деятельности от географических и 
демографических факторов. Социальная стратификация и ее 
влияние на потребителя. Влияние социальных групп на 
потребительское поведение. Жизненный цикл семьи и 
покупательское поведение. 

11 Сервисная деятельность в 
контексте условий 
жизнедеятельности людей. 
Часть2. Факторы внутреннего 
влияния  на потребителя 

Сервисная деятельность как часть культуры. Факторы 
внутреннего влияния на потребителя – жизненный стиль, эмоции, 
обучение, мотивация, восприятие. Личность потребителя как 
фактор внутреннего влияния. 

12 Процесс обслуживания 
потребителей 

Принципы сервисного обслуживания. Модели покупательского 
поведения человека. Научные взгляды на потребителя и его 
поведение. Формы обслуживания. Предпродажное 
обслуживание. Послепродажное обслуживание. 

13 Процесс принятия 
потребительских решений. 

Этапы принятия потребительских решений. Типология 
потребительских решений. Современные тенденции процесса 
покупки. 

14 Качество и безопасность услуг. 
Культура сервиса. 

Понятие качества услуг. Управление качеством услуг. Понятия: 
ИСО, стандартизация, сертификация, лицензирование. Основные 
аспекты безопасности услуг. Понятие об этической культуре 
сервиса. Культура общения работника с клиентом. 
Профессиональное поведение. Понятие контактной зоны. 
Требования к работнику контактной зоны. Эстетическая культура 
обслуживания. 

15 Защита прав потребителя. 
История возникновения и 
развития общественного 
движения 

Движение в защиту прав потребителей в США. Развитие 
движения в защиту прав потребителя в России. Консьюмеризм. 
«Билль о правах потребителей» (1962г.). Пути защиты прав 
потребителей, возмещение убытков. 

16 Сервисная деятельность в 
обществе постиндустриального 
типа. 

Изменение роли сервиса в экономическом и общественном 
развитии. Информационная революция. Сервизация экономики. 
Интенсификация международного обмена услугами. 
Экономические и организационные аспекты сервиса 
современного типа.  

17 Развитие сервисной 
деятельности в современной 
России. 

Объективные факторы развития услуг в России: многообразие 
территориально-климатических зон, хозяйственное и 
этнокультурное разнообразие российского общества. Роль 
государственных механизмов в развитии услуг. Перспективы и 
проблемы развития современной сферы обслуживания. 

 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 



Код 
компе
тенци

и 

Содержание 
компетенци

и 
(результаты 

освоения 
ОПОП) 

Код и 
наименование  

индикатора 
достижения 

компетенции, 
закрепленного  

за дисциплиной 

Перечень 
планируемых 

результатов обучения 
по дисциплине Ра

зд
ел

 1
,2

 

Ра
зд

ел
 3

,4
 

Ра
зд

ел
 5

,6
 

Ра
зд

ел
 7

,8
 

Ра
зд

ел
 9

,1
0 

Ра
зд

ел
 1

1,
12

 

Ра
зд

ел
 1

3,
14

 
Ра

зд
ел

 1
5,

16
 

Ра
зд

ел
 1

7 

УК-2 
 

Способен 
определять 
круг задач в 
рамках 
поставленн
ой цели и 
выбирать 
оптимальны
е способы 
их решения, 
исходя из 
действующ
их 
правовых 
норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничени
й 

УК-2.1. 
Определяет круг 
задач в рамках 
поставленной 
цели, определяет 
связи между 
ними и 
ожидаемые 
результаты их 
решения 
УК-2.4. 
Выполняет 
задачи в зоне 
своей 
ответственности 
в соответствии с 
запланированны
ми результатами 
и точками 
контроля, при 
необходимости 
корректирует 
способы 
решения задач 
УК-2.5. 
Представляет 
результаты 
проекта, 
предлагает 
возможности их 
использования 
и/или 
совершенствова
ния 

Знать: 
- основные 
потребности и 
психофизиологически
е возможности 
человека и их 
взаимосвязь с 
социальной 
активностью 
личности  
- основные подходы к 
классификации 
потребностей 
человека 
-  историю развития 
сервиса, сервисной 
деятельности 
- этику сферы 
обслуживания, этику 
партнерских 
отношений, эстетику 
обслуживания 

+ +   + +   + 

Уметь: 
- оценивать 
психические, 
физиологические 
особенности 
человека, социальную 
значимость 
потребностей  
- соблюдать 
требования 
профессиональной 
этики и этикета  

+ +  + + + +  + 

Владеть: 
- навыками создания 
оптимальной 
инфраструктуры 
обслуживания с 
учетом природных и 
социальных факторов 
- основами 
профессиональной 
этики и этикета  

+     + + +  



ОПК-3 
 

Способен 
обеспечиват
ь требуемое 
качество 
процессов 
оказания 
услуг в 
избранной 
сфере 
профессион
альной 
деятельност
и 

ОПК-3.1.  
Оценивает 
качество 
оказания услуг в 
сервисе на 
основе 
клиентоориенти
рованных 
технологий 
ОПК-3.2. 
Обеспечивает 
требуемое 
качество 
процессов 
оказания услуг в 
сервисе в 
соответствии с 
международным
и и 
национальными 
стандартами 
ОПК-3.3. 
Обеспечивает 
оказание услуг в 
соответствии с 
заявленным 
качеством 

Знать: 
-  структуру 
обслуживания с 
учетом природных и 
социальных факторов 
-  принципы 
классификации услуг 
и их характеристики; 
- методологические 
основы и 
междисциплинарный 
характер сервисной 
деятельности 

+   
 
 
 
 
 
 

+ + + + + + 

Уметь: 
- работать в 
контактной зоне как 
сфере реализации 
сервисной 
деятельности  
- определять роль и 
специфику сервисной 
деятельности в 
структуре 
социальных и 
культурных 
отношений в 
обществе 

    + + + +  

Владеть: 
- навыками 
построения моделей 
бесконфликтных 
взаимоотношений с 
потребителем в 
процессе сервисной 
деятельности 
- навыками 
использования 
методов анализа 
взаимосвязи 
сервисной 
деятельности с 
экономической 
конъюнктурой России  
- навыками 
управления качеством 
услуг 

  +   + + +  

 
8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 
8.1. Практические занятия 
 
Темы практических занятий по дисциплине 

Очная форма 
 

№ п/п № раздела 
дисциплины Тематика лабораторных занятий  Трудоемкость 

час. 
1 1 Введение. Объект и предмет изучения «Сервисологии». 2 
2 2 Исторические этапы развития услуг в различных странах мира 2 
3 3 Развитие услуг в России. 2 

4 4 Представления о человеке и его потребностях в различные 
исторические эпохи. 2 

5 5 Человек как социальное и биологическое существо. 2 



6 6 Социальное действие, взаимодействие, поведение человека. 2 
7 7 Теории классификации потребностей. 2 
8 8 Классификация потребностей в экономическом аспекте 2 

9 9 Классификация услуг и сервисной деятельности в научном анализе 
Контрольная работа по разделам 1-8. 2 

10 10 Сервисная деятельность в контексте условий жизнедеятельности 
людей. Часть2. Факторы внутреннего влияния  на потребителя 2 

11 11 Процесс обслуживания потребителей 2 
12 12 Процесс принятия потребительских решений. 2 
13 13 Качество и безопасность услуг. Культура сервиса. 2 

14 14  Защита прав потребителя. История возникновения и развития 
общественного движения 2 

15 15 Сервисная деятельность в обществе постиндустриального типа. 2 

16 16 Сервисная деятельность в контексте условий жизнедеятельности 
людей. Часть2. Факторы внутреннего влияния  на потребителя 2 

17 17 Развитие сервисной деятельности в современной России. 
Бланковое тестирование по всем разделам курса. 2 

 
Заочная форма 

№ п/п № раздела 
дисциплины Тематика лабораторных занятий  Трудоемкость 

час. 
1 1 Введение. Объект и предмет изучения «Сервисологии». 1 
2 3 Развитие услуг в России. 1 
3 5 Человек как социальное и биологическое существо. 1 
4 6 Социальное действие, взаимодействие, поведение человека. 1 
5 7 Теории классификации потребностей. 1 
6 9  Классификация услуг и сервисной деятельности в научном анализе.  1 
7 13 Процесс принятия потребительских решений. 1 

8 17 Развитие сервисной деятельности в современной России. Бланковое 
тестирование по всем разделам курса. 1 

 
8.2. Лабораторные занятия 
 
Лабораторные занятия не предусмотрены 
 
8.3. Курсовые работы  
Курсовые работы не предусмотрены. 
 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в базах Web of Science, 
Scopus, РИНЦ; 

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к выполнению тестов и контрольных работ по материалу лекционного курса; 
- подготовку к сдаче экзамена по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 
пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 
сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 
источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 
библиографических данных источника. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, 

являющегося неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 



 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. 

Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. 
Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной 
работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего 
профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) 
(далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 
промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным 
актом НИ РХТУ. 
 

11.1. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 
представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии 
используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 
образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 
образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной 
работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных 
лекций, групповых дискуссий), в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 
выпускников и потребностей работодателей. 

 
11.2. Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 

(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 

затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
 
11.3. Занятия семинарского типа 
Занятия семинарского типа (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и 
охватывают все основные разделы дисциплины. 

 
Практические занятия 
Основной формой проведения практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и 

сложных вопросов по отдельным темам, а также разбор примеров и ситуаций при контактной работе. В 
обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 
соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность студентов на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
• участие в дискуссиях и беседах. 
Участие в дискуссиях и оппонирование проверяют степень владения теоретическим материалом, а 

также корректность и строгость рассуждений. 
В ходе практических занятий проводится текущий контроль в форме устных опросов, выступления 

с докладами, бланкового тестирования, выполнение контрольной работы. 
 
11.4. Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и 

вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
− повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом 

рекомендованной по данной теме литературы; 
− изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации 

и конспекты наиболее важных моментов; 
− самостоятельно выполнить задания по внеаудиторной СРС (при их наличии); 
− использовать для самопроверки материала оценочные средства, указанные в разделе 10.4. 
− Критерии оценивания заданий по внеаудиторной СРС указаны в разделе 10.1. 

 
11.5. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1 Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и 
методами науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач.  



2 Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые 
качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, 
преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому 
времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 

3 Обучение должно быть не пассивным (сообщить студентам некоторый объем информации, 
рассказать, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении 
материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться 
через глубокое понимание.  

4 Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5 Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной 

требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, 
похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен 
быть для студентов доступным.  

6 Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 
организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7 Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у 
студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической 
основы для изучения профильных дисциплин.  

8 С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется 
при проведении лекционных, практических занятий использовать современные технические средства 
обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия, тестирование. 

9 Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного 
изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию об 
использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, учебно-методических пособиях, наличии 
Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать бланковое тестирование, контрольные работы. 

Организация лекционных занятий 

Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 
материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим 
дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности 

студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной 

деятельностью студентов. 
Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической 

практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре 
процесса обучения. 

При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. 
Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация практических занятий 

Цель практических занятий – углубление, расширение, детализация знаний, полученных на лекциях 
в обобщенной форме, содействие выработке умений использовать теоретический материал для решения 
практических задач в области изучаемой дисциплины и навыков, необходимых для формирования 
компетенций по дисциплине. 

Следует организовывать практическое занятие так, чтобы студенты постоянно ощущали рост 
сложности выполняемых заданий, испытывали положительные эмоции от переживания собственного успеха 
в учении, были заняты напряженной творческой работой, поисками правильных и точных решений. 
Большое значение имеют индивидуальный подход и продуктивное педагогическое общение. Обучаемые 
должны получить возможность раскрыть и проявить свои способности, свой личностный потенциал. 
Поэтому при разработке заданий и плана занятий преподаватель должен учитывать уровень подготовки и 
интересы каждого студента группы, выступая в роли консультанта и не подавляя самостоятельности и 
инициативы студентов. 

Управление группой должно обеспечивать: быстрый контакт со студентами, уверенное (но 
подтверждаемое высоким интеллектом и способностью ответить на любой вопрос) поведение в группе, 
разумное и справедливое взаимодействие со студентами. 

Необходимо планировать и осуществлять на практических занятиях разбор жизненных ситуаций, 
базирующихся на узловых вопросах теоретического материала и непосредственно связанных с 



практическими задачами и изучаемой дисциплины и направления обучения студентов. Особое внимание 
необходимо обращать на ситуации, которые будут иметь в дальнейшем широкое использование (при 
выполнении контрольной работы, тестировании). 

 
 

11.6. Методические указания для студентов 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 
Самостоятельная работа студентов (СРС) – это деятельность учащихся, которую они совершают без 

непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь сформировавшимися ранее представлениями о 
порядке и правильности выполнения операций. Цель СРС в процессе обучения заключается, как в усвоении знаний, так 
и в формировании умений и навыков по их использованию в новых условиях на новом учебном материале. 
Самостоятельная работа призвана обеспечивать возможность осуществления студентами самостоятельной 
познавательной деятельности в обучении, и является видом учебного труда, способствующего формированию у 
студентов самостоятельности. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые 
ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. 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.  

Студентам следует:  
- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой дисциплины;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать 

на семинарах и консультациях неясные вопросы;  
- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к подготовке реферата, эссе, 

контрольной работы, творческих заданий и пр.). 
Кроме того, для расширения и углубления знаний по данной дисциплине целесообразно использовать: 

библиотеку диссертаций; научные публикации в тематических журналах; полнотекстовые базы данных библиотеки; 
имеющиеся в библиотеке ВУЗа и региона, публикаций на электронных и бумажных носителях. 

По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 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. Задавать преподавателю уточняющие 
вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

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. 

Работая над конспектом лекций, 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 

 
По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 
трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 
с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 
основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 
системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 
Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 
содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 
Методические указания по решению тестовых заданий 
Тест – это объективное стандартизированное измерение, поддающееся количественной оценке, статистической 

обработке и сравнительному анализу. Тест состоит из конечного множества тестовых заданий, которые предъявляются в 



течение установленного промежутка времени в последовательности, определяемой алгоритмом тестирующей 
программы.  

В базе тестовых заданий используются следующие формы тестовых заданий: задания открытой формы, 
задания закрытой формы, задания на установление соответствия, задания на установление правильной 
последовательности. 

К заданиям закрытой формы относятся задания следующих типов:  
–один из многих (предлагается выбрать один вариант ответа из предложенных); 
–многие из многих (предлагается выбрать несколько вариантов ответа из предложенных); 
–область на рисунке (предлагается выбрать область на рисунке). 
В тестовых заданиях данной формы необходимо выбрать ответ (ответы) из предложенных вариантов. Ответы 

должны быть однородными, т.е. принадлежать к одному классу, виду и роду. Количество вариантов ответов не менее 3-
х, и не более 7. 

Задания открытой формы служат для определения степени усвоения фактологических событий. 
Соответственно дидактическими единицами являются: понятия, определения, правила, принципы и т.д.  

К заданиям открытой формы относятся:  
–поле ввода (предлагается поле ввода, в которое следует ввести ответ); 
–несколько пропущенных слов (предлагается заполнить пропуски); 
–несколько полей ввода (предлагается ввести несколько значений). 
Задание открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует один (или несколько 

элементов), который (которые) необходимо вписать или ввести с клавиатуры компьютера. В данном тестовом задании 
требуется четкая формулировка, требующая однозначного ответа. Каждое поле ввода соответствует одному слову. 
Количество пропусков (полей ввода) не должно быть больше трех (для тестовых заданий типа «Несколько полей ввода» 
допускается до пяти). Образцовое решение (правильный ответ) должно содержать все возможные варианты ответов 
(синонимичный ряд, цифровая и словесная форма чисел и т.д.). 

Задания на установление соответствия служат для определения степени знания о взаимосвязях и зависимостях 
между компонентами учебной дисциплины.  

Задание имеет вид двух групп элементов (столбцов) и формулировки критерия выбора соответствия. 
Соответствие устанавливается по принципу 1:1. Т.е. одному элементу 1-ой группы (левого столбца) соответствует 
только один элемент 2-ой группы (правого столбца). 

В тестовом задании на упорядочение предлагается установить правильную последовательность предложенных 
объектов (слова, словосочетания, предложения, формулы, рисунки и т. 

 
Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 
Контрольная работа выполняется по вариантам. На бланке указывается факультет, курс, группа, ФИО студента. 

Вопросы строятся на основе тестовых и ситуативных заданий. В тестовых заданиях, выбирается правильный(ые) 
ответ(ы). При решении ситуативных заданий выбирается правильная последовательность действий в рассматриваемой 
ситуации.  

Проверка контрольной работы позволяет выявить и исправить допущенные студентами ошибки, указать, какие 
вопросы дисциплины ими недостаточно усвоены и требуют доработки. Студент должен внимательно ознакомиться с 
письменными замечаниями преподавателя и приступить к их исправлению, для чего еще раз повторить 
соответствующий материал. 

 
Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине 
Изучение дисциплин завершается промежуточной аттестацией – сдачей. Зачет является формой итогового 

контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических занятиях и в процессе самостоятельной 
работы. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они 
не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 
1) самостоятельная работа в течение семестра; 2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету с 
оценкой по темам курса; 3) подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в вопросах к зачету. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем и указана в рабочей программе 
дисциплины. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников, учебных 
пособий. Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме 
(в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 

Важным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный материал дается в 
систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и 
информацией, которые в силу новизны не вошли в печатные источники. В ходе подготовки к зачету студентам 
необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все необходимые задания, предусмотренные рабочей 
программой дисциплины. 

Зачет принимается лектором по вопросам, охватывающим весь пройденный материал дисциплины. На 
подготовку к зачету отводится время в период зачетно-экзаменационной сессии. На подготовку к ответу по вопросам к 
зачету студенту даётся 1 академический час (45 минут) с момента получения билета. По окончании ответа экзаменатор 
может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Положительным также будет стремление студента 
изложить различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить 
теоретические знания на практике. Результаты зачета объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи 

 
Методические рекомендации по подготовке к зачету (экзамену) 
Студенты сдают зачеты (экзамены) в конце теоретического обучения. К зачету (экзамену) допускается студент, 

выполнивший в полном объеме задания, предусмотренные в рабочей программе. В случае пропуска каких-либо видов 



учебных занятий по уважительным или неуважительным причинам студент самостоятельно выполняет и сдает на 
проверку в письменном виде общие или индивидуальные задания, определяемые преподавателем.  

Зачет (экзамен) по теоретическому курсу проходит в устной или письменной форме (определяется 
преподавателем) на основе перечня вопросов, которые отражают содержание действующей рабочей программы учебной 
дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  
- готовиться к зачету (экзамену) в группе (два-три человека);  
- внимательно прочитать вопросы к зачету (экзамену);  
- составить план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые моменты материала;  
- изучив несколько вопросов, обсудить их с однокурсниками.  
Ответ должен быть аргументированным.  
Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» или «незачтено». Результаты сдачи экзаменов 

оцениваются отметкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

По подготовке к практическим занятиям 

Цель практических занятий – углубление, расширение, детализация знаний, полученных на лекциях 
в обобщенной форме, содействие выработке умений использовать теоретический материал для решения 
практических задач в области изучаемой дисциплины и навыков, необходимых для формирования 
компетенций по дисциплине. 

Студентам следует:  
- проводить предварительную подготовку к практическому занятию, просматривая конспекты 

лекций, рекомендованную литературу, Интернет-ресурсы; 
- приносить с собой рекомендованную преподавателем к конкретному занятию литературу;  
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в ходе 

самостоятельной работы;  
- соотносить теоретический материал с современным состоянием дел, так как в содержании 

предмета могут появиться изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;  
- доводить каждое задание до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных 

расчетов (анализов, ситуаций); 
- в случае затруднений обращаться к преподавателю; 
- в ходе устного опроса не отвлекаться, давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. 
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), или не выполнившим рассматриваемые 

на занятии задания, рекомендуется не позже чем в двухнедельный срок явиться на консультацию к 
преподавателю и отчитаться по теме занятия. 

 
11.7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 
осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 
прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 

− в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
− в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
− методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Индивидуальные задания выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
− письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
− выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
− устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 



При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 
обучения может проводиться в несколько этапов. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 
обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 
для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 
01.03.2023 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме 
печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, 
специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека 
обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 
системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к 
сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 

 
12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

О-1. 1. Балакина  Ю. Ю.  Человек и 
его потребности (Сервисология) [Текст] : учеб. 
пособ. / Ю. Ю. Балакина. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2010. 285 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

О-2. Велединский В. Г.  
Сервисная деятельность [Текст] : учебник / В. 
Г. Велединский. - М. : КНОРУС, 2010. - 175 с.   

Библиотека НИ РХТУ Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченност
ь 

Д-1. Сервисная деятельность. Часть I. Учебно-
методическое пособие для бакалавров 
направления 43.03.01  «Сервис» всех форм 
обучения в вузе / ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. 
Менделеева» Новомосковский институт 
(филиал); Сост.: Бирюкова Э.А., Ситкевич 
Н.В., Новомосковск, 2019. – 74 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Д-2. Сервисная деятельность. Часть II. 
Учебно-методическое пособие для бакалавров 
направления 43.03.01  «Сервис» всех форм 
обучения в вузе / ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. 
Менделеева» Новомосковский институт 
(филиал); Сост.: Бирюкова Э.А., Ситкевич 
Н.В., Новомосковск, 2019. – 63 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Д-3. Философия общества: человеческая 
 жизнедеятельность в призме социологии: 
учеб.-метод. пособ. / сост. Н. В. Ситкевич, Г. 
А. Хрипков. - Новомосковск, 2016. - 137 с. 

Библиотека НИ РХТУ 

Да 

 
12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
 



При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-
образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

1. Образовательная платформа «Юрайт»: Договор № 33.02-Л-3.1-6138/2023 от 20.04.2023 г. Срок 
действия с 20.04.2023 г. по 19.04.2024 г.  

2. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» Договор № 33.03-Р-3.1-5182/2022 от 
26.09.2022г. ИКЗ : 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244 Срок действия с 26.09.2022г. по 
25.09.2023г. - https://e.lanbook.com/ (дата обращения: 01.06.2023) 

3. Библиотека ИНИОН http://inion.ru/ru/publishing/publications/?discipline=Философия (дата 
обращения: 01.06.2023). 

4. Учебный курс «Сервисология и сервисная деятельность» / Система поддержки учебных курсов 
НИ РХТУ. Кафедра Русский язык и гуманитарные дисциплины. Электронное правительство. URL: : 
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=795  (дата обращения: 01.06.2023). 

5. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического 
университета им. Д.И. Менделеева. URL: 
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS (дата 
обращения: 01.06.2023). 

6. КиберЛенинка https://cyberleninka.ru/  (дата обращения 01.06.2023). 
7 Научная электронная библиотека eLIBRARY. Режим доступа: https://elibrary.ru/copyright.asp (дата 

обращения 01.06.2023). 
8 Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» – URL:http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения: 01.06.2023). 
 
 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
Лекционная 
аудитория  

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 213-а). 

приспособлено* 

Аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 213-а). 

приспособлено* 

Аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 
обучающихся 

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 213-а). 

приспособлено* 

Аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 213-а). 

приспособлено* 

Аудитория для 
самостоятельной 
работы студентов 
(ауд. 350-а) 

Учебная мебель. 
Компьютеры в сборке (2 шт.) с возможностью просмотра 
видеоматериалов и презентаций, доступом к сети «Интернет», 
электронным образовательным и информационным ресурсам, 
базе данных электронного каталога НИ РХТУ, системе 
управления учебными курсами Moodle. 
Принтер 

приспособлено* 

* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить 
лекционные занятия и занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных корпусов. Возле входных дверей 
в учебные корпуса установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. 
Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
Программное обеспечение 
 

https://e.lanbook.com/
http://inion.ru/ru/publishing/publications/?discipline=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=795
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/copyright.asp
http://www.consultant.ru/


1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools 
for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the 
branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в рамках 
подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The 
Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал 

к разделам лекционного курса;  
Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в электронном виде; 

справочные материалы в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий 
 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Очная форма 

Раздел дисциплины Основные показатели оценки 
Формы и методы 

контроля и оценки* 
Раздел 1. Введение. Объект и 
предмет изучения 
«Сервисологии». 

Знать: 
- основные потребности и психофизиологические 
возможности человека и их взаимосвязь с социальной 
активностью личности  
- основные подходы к классификации потребностей 
человека 
-  историю развития сервиса, сервисной деятельности 
- этику сферы обслуживания, этику партнерских 
отношений, эстетику обслуживания 
-  структуру обслуживания с учетом природных и 
социальных факторов 
-  принципы классификации услуг и их характеристики; 
- методологические основы и междисциплинарный 
характер сервисной деятельности  
Студент должен: 
Уметь:  
- оценивать психические, физиологические особенности 
человека, социальную значимость потребностей  
- соблюдать требования профессиональной этики и 
этикета  
- работать в контактной зоне как сфере реализации 
сервисной деятельности  

- определять роль и специфику сервисной 
деятельности в структуре социальных и культурных 
отношений в обществе  
Студент должен: 
Владеть:   
- навыками создания оптимальной инфраструктуры 
обслуживания с учетом природных и социальных 
факторов 
- основами профессиональной этики и этикета 
- навыками построения моделей бесконфликтных 
взаимоотношений с потребителем в процессе сервисной 
деятельности 
- навыками использования методов анализа взаимосвязи 
сервисной деятельности с экономической конъюнктурой 

уо, ДЗ 
 

Раздел 2. Исторические этапы 
развития услуг в различных 
странах мира 

уо, ДЗ 
 

Раздел 3. Развитие услуг в 
России. 

уо, ДЗ 
 

Раздел 4. Представления о 
человеке и его потребностях в 
различные исторические эпохи. 

уо, ДЗ 
 

Раздел 5. Человек как 
социальное и биологическое 
существо. 

уо, ДЗ 
 

Раздел 6. Социальное действие, 
взаимодействие, поведение 
человека. 

уо, ДЗ 
 

Раздел 7. Теории классификации 
потребностей. 

уо, ДЗ 
 

Раздел 8 Классификация 
потребностей в экономическом 
аспекте 

уо, ДЗ 
 

Раздел 9. Классификация услуг 
и сервисной деятельности в 
научном анализе 

уо, ДЗ 
КР 

Раздел 10. Сервисная 
деятельность в контексте 
условий жизнедеятельности 
людей. Часть 1.Факторы 
внешнего влияния на 
потребителя 

уо, ДЗ 
 

Раздел 11. Сервисная 
деятельность в контексте 
условий жизнедеятельности 
людей. Часть2. Факторы 
внутреннего влияния  на 
потребителя 

уо, ДЗ 
 

Раздел 12. Процесс 
обслуживания потребителей 

уо, ДЗ 
 

Раздел 13. Процесс принятия уо, ДЗ 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html


потребительских решений. России  
- навыками управления качеством услуг 

 
Раздел 14. Качество и 
безопасность услуг. Культура 
сервиса. 

уо, ДЗ 
 

Раздел 15.  Защита прав 
потребителя. История 
возникновения и развития 
общественного движения 

уо, ДЗ 
 

Раздел 16. Сервисная 
деятельность в обществе 
постиндустриального типа. 

уо, ДЗ 
 

Раздел 17. Развитие сервисной 
деятельности в современной 
России. 

уо, ДЗ 
Т, ИЗ 

*уо – оценка при устном опросе 
ДЗ – оценка за выполнение домашней работы (подготовка доклада) 
Т – выполнение теста 
КР – оценка за контрольную работу 
ИЗ – оценка за индивидуальное задание 

 
Заочная форма 

 

Раздел дисциплины Основные показатели оценки 
Формы и методы 

контроля и оценки* 
Раздел 1. Введение. Объект и 
предмет изучения 
«Сервисологии». 

Знать: 
- основные потребности и психофизиологические 
возможности человека и их взаимосвязь с социальной 
активностью личности  
- основные подходы к классификации потребностей 
человека 
-  историю развития сервиса, сервисной деятельности 
- этику сферы обслуживания, этику партнерских 
отношений, эстетику обслуживания 
-  структуру обслуживания с учетом природных и 
социальных факторов 
-  принципы классификации услуг и их характеристики; 
- методологические основы и междисциплинарный 
характер сервисной деятельности  
Студент должен: 
Уметь:  
- оценивать психические, физиологические особенности 
человека, социальную значимость потребностей  
- соблюдать требования профессиональной этики и 
этикета  
- работать в контактной зоне как сфере реализации 
сервисной деятельности  

- определять роль и специфику сервисной 
деятельности в структуре социальных и культурных 
отношений в обществе  
Студент должен: 
Владеть:   
- навыками создания оптимальной инфраструктуры 
обслуживания с учетом природных и социальных 
факторов 
- основами профессиональной этики и этикета 
- навыками построения моделей бесконфликтных 
взаимоотношений с потребителем в процессе сервисной 
деятельности 
- навыками использования методов анализа взаимосвязи 
сервисной деятельности с экономической конъюнктурой 
России  
- навыками управления качеством услуг 

уо 
 

Раздел 2. Исторические этапы 
развития услуг в различных 
странах мира 

уо 
 

Раздел 3. Развитие услуг в 
России. 

уо 
 

Раздел 4. Представления о 
человеке и его потребностях в 
различные исторические эпохи. 

уо 
 

Раздел 5. Человек как 
социальное и биологическое 
существо. 

уо 
 

Раздел 6. Социальное действие, 
взаимодействие, поведение 
человека. 

уо 
 

Раздел 7. Теории классификации 
потребностей. 

уо 
 

Раздел 8 Классификация 
потребностей в экономическом 
аспекте 

уо 
 

Раздел 9. Классификация услуг 
и сервисной деятельности в 
научном анализе 

уо 
 

Раздел 10. Сервисная 
деятельность в контексте 
условий жизнедеятельности 
людей. Часть 1.Факторы 
внешнего влияния на 
потребителя 

уо 
 

Раздел 11. Сервисная 
деятельность в контексте 
условий жизнедеятельности 
людей. Часть2. Факторы 
внутреннего влияния  на 
потребителя 

уо 
 

Раздел 12. Процесс 
обслуживания потребителей 

уо 
 

Раздел 13. Процесс принятия 
потребительских решений. 

уо 
 

Раздел 14. Качество и 
безопасность услуг. Культура 

уо 
 



сервиса. 
Раздел 15.  Защита прав 
потребителя. История 
возникновения и развития 
общественного движения 

уо 
 

Раздел 16. Сервисная 
деятельность в обществе 
постиндустриального типа. 

уо 
 

Раздел 17. Развитие сервисной 
деятельности в современной 
России. 

уо, 
КР( ИЗ), Т  

*уо – оценка при устном опросе 
ДЗ – оценка за выполнение домашней работы (подготовка доклада) 
Т – выполнение теста 
КР(ИЗ) – оценка за контрольную работу 



Приложение 1 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 «Сервисология и сервисная деятельность» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 4/144. Форма промежуточного контроля:  экзамен. Дисциплина изучается 
в 4 семестре на 2 курсе (очная форма) и во 2 семестре на 1 курсе (заочная форма). 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Сервисология и сервисная деятельность» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 4 
семестре на 2 курсе (очная форма) и во 2 семестре на 1 курсе (заочная форма). 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции полученные студентами в ходе освоения дисциплины 
«Философия». 
 

3 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний о человеке, генезисе его 
потребностей, средствах и способах формирования новых потребностей, форм удовлетворения социальных 
и культурных потребностей  и их связи со сферой оказания услуг. 
Задачами преподавания дисциплины являются:  
- приобретение знаний о теоретических основах сервисной деятельности, связанной с интегративной 
природой мировой практики сервиса, с ростом ее значения в экономике и социальном развитии мира,  
- получение определенного уровня умений исследовать зависимости сервисной деятельности от 
географических и демографических факторов, а также социальной структуры общества; 
- приобретение и формирование навыков формирования инфраструктуры сервиса в зависимости от 
потребностей человека как социального и биологического существа. 

4 Содержание дисциплины 

Введение. Объект и предмет изучения «Сервисологии». Исторические этапы развития услуг в различных 
странах мира. Развитие услуг в России. Представления о человеке и его потребностях в различные 
исторические эпохи. Человек как социальное и биологическое существо. Социальное действие, 
взаимодействие, поведение человека. Теории классификации потребностей. Классификация потребностей в 
экономическом аспекте. Классификация услуг и сервисной деятельности в научном анализе. Сервисная 
деятельность в контексте условий жизнедеятельности людей. Часть 1.Факторы внешнего влияния на 
потребителя. Сервисная деятельность в контексте условий жизнедеятельности людей. Часть2. Факторы 
внутреннего влияния  на потребителя. Процесс обслуживания потребителей. Процесс принятия 
потребительских решений. Качество и безопасность услуг. Культура сервиса. Защита прав потребителя. 
История возникновения и развития общественного движения Сервисная деятельность в обществе 
постиндустриального типа. Развитие сервисной деятельности в современной России. 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и 
индикаторами достижения компетенций: 
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2): 

- определяет круг задач в рамках поставленной цели, определяет связи между ними и ожидаемые 
результаты их решения (УК-2.1); 

- выполняет задачи в зоне своей ответственности в соответствии с запланированными результатами и 
точками контроля, при необходимости корректирует способы решения задач (УК-2.4); 

- представляет результаты проекта, предлагает возможности их использования и/или совершенствования 
(УК-2.5). 
Способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в избранной сфере профессиональной 
деятельности (ОПК-3): 

- оценивает качество оказания услуг в сервисе на основе клиентоориентированных технологий (ОПК-
3.1); 

- обеспечивает требуемое качество процессов оказания услуг в сервисе в соответствии с 
международными и национальными стандартами (ОПК-3.2); 

- обеспечивает оказание услуг в соответствии с заявленным качеством (ОПК-3.3). 
В результате сформированности компетенции студент должен: 
 



Знать: 
- основные потребности и психофизиологические возможности человека, и их взаимосвязь с социальной 
активностью личности  
- основные подходы к классификации потребностей человека 
-  историю развития сервиса, сервисной деятельности 
- этику сферы обслуживания, этику партнерских отношений, эстетику обслуживания 
-  структуру обслуживания с учетом природных и социальных факторов 
-  принципы классификации услуг и их характеристики; 
- методологические основы и междисциплинарный характер сервисной деятельности  
 
Уметь:  
- оценивать психические, физиологические особенности человека, социальную значимость потребностей  
- соблюдать требования профессиональной этики и этикета  
- работать в контактной зоне как сфере реализации сервисной деятельности  
- определять роль и специфику сервисной деятельности в структуре социальных и культурных отношений в 
обществе  
 
Владеть:   
- навыками создания оптимальной инфраструктуры обслуживания с учетом природных и социальных 
факторов 
- основами профессиональной этики и этикета 
- навыками построения моделей бесконфликтных взаимоотношений с потребителем в процессе сервисной 
деятельности 
- навыками использования методов анализа взаимосвязи сервисной деятельности с экономической 
конъюнктурой России  
- навыками управления качеством услуг 

6. Виды учебной работы и их объем 
Очная форма 
Семестр 4 

Вид учебной работы 

Объем,  
в том числе в форме 

практической 
подготовки, акад. ч. з.е. акад. ч. 

 

астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 - 
Контактная работа обучающегося с педагогическими 
работниками (всего) 

1,93 69,4 52,05 
 

Контактная работа - аудиторные занятия: 1,89 68 51 - 
Лекции 0,945 34 25,5 - 
Практические занятия (ПЗ) 0,945 34 25,5 - 
Лабораторные работы (ЛР)  -  - 
Контактная самостоятельная работа 
(групповые консультации и индивидуальная работа 
обучающихся с педагогическим работником) 

0,03 1 0,75 
- 

Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,4 0,3 - 
Самостоятельная работа 1,08 39 29,25 - 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 1,08 39 29,25 - 

Форма(ы) контроля:  Экзамен 
Подготовка к экзамену. 0,99 35,6 26,7 - 

 
Заочная форма 
Семестр 2 

Вид учебной работы 
Объем,  в том числе в форме 

практической 
подготовки, акад. ч. з.е. акад. ч.  



астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 - 
Контактная работа обучающегося с педагогическими 
работниками (всего) 

0,45 16,4 12,3 
 

Контактная работа - аудиторные занятия: 0,4 16 12 - 
Лекции 0,22 8 6 - 
Практические занятия (ПЗ) 0,22 8 6 - 
Лабораторные работы (ЛР)  -  - 
Контактная самостоятельная работа  -  - 
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,4 0,3 - 
Самостоятельная работа 3,3 119 89,2 - 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 1,89 68 51 - 

Выполнение контрольной работы 1,41 51 38,2  

Форма(ы) контроля:  Экзамен 
Подготовка к экзамену. 0,25 8,6 6,5 - 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 
− Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

− Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 43.03.01 Сервис", утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2017 г. N 514 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29 июня 2017 г. N 47236); 

− Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный №59778); 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 
(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № 
АК-44/05вн) 

− Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
− Положение о Новомосковском институте (филиале) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»; 

− Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ 
им. Д.И. Менделеева. 

− Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Новомосковском институте РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета Новомосковского института РХТУ 
им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

− Положения об электронной информационно-образовательной среде 
Новомосковского института (филиала) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический 
университет имени Д.И. Менделеева» 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 43.03.01 
Сервис", утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 
июня 2017 г. N 514 (Зарегистрировано в Минюсте России 29 июня 2017 г. N 47236) (ФГОС ВО), 
рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным 
опытом преподавания дисциплины кафедрой «Менеджмент» Новомосковского института РХТУ 
им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 

Программа рассчитана на изучение дисциплины на 3 курсе в 6 семестре, 4 курсе в 7 
семестре (очная форма обучения) и на 4 курсе 8 семестр (заочная форма обучения). 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью изучения дисциплины «Системное администрирование» является обучение 

студентов методам управления оборудованием компьютера и организации вычислительного 
процесса, которые служат основой для изучения специальных дисциплин при информационной 
подготовке бакалавров. 

Задачи преподавания дисциплины: 
- приобретение знаний методы анализа, исследования и моделирования вычислительных и 

информационных процессов;  
- приобретение знаний назначение, организацию, принципы функционирования, 

последовательность и этапы разработки системных и прикладных программ; 
- приобретение знаний основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации; 
- приобретение знаний возможности, методы и средства информационных технологий в 

производстве, научных исследованиях, управленческой деятельности, построении ИС 
(информационных систем); 

- приобретение знаний методики использования программных средств для решения 
практических задач, при настройке и наладке программно-аппаратных комплексов; 

- приобретение знаний основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки; 

- формирование и развитие умений - использовать модели, методы и средства 
информационных технологий при создании автоматизированных систем обработки информации и 
управления различного назначения, ориентироваться в типовых инструментальных средствах и 
областях их эффективного применения; 

- формирование и развитие умений владеть основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации; 

- формирование и развитие умений использовать компьютер как средство управления 
информацией; 

- формирование и развитие умений использовать программные средства для решения 
практических задач; 

- формирование и развитие сопрягать аппаратные и программные средства в составе 
информационных и автоматизированных систем; 

- формирование и развитие инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 
информационных и автоматизированных систем; 

- приобретение и формирование навыков профессиональными навыками работы с 
компьютером, с информацией в глобальных компьютерных сетях, основными методами, 
способами и средствами получения, хранения, переработки информации; 

- приобретение и формирование навыков способностью разрабатывать бизнес-планы и 
технические задания на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым 
оборудованием разрабатывать интерфейсы «человек - электронно-вычислительная машина»; 

- приобретение и формирование навыков разрабатывать компоненты программных 
комплексов и баз данных, использовать современные инструментальные средства и технологии 
программирования; 

- приобретение и формирование навыков готовить презентации, научно-технические 
отчеты по результатам выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и 
докладов на научно-технических конференциях; 

- приобретение и формирование навыков использования моделей, методов и средств 
информационных технологий в теории и практике. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Системное администрирование» относится к части, формируемая 

участниками образовательных отношений. Является обязательной для освоения на 3 курсе в 6 
семестре, 4 курсе в 7 семестре (очная форма обучения) и на 4 курсе 8 семестр (заочная форма 
обучения). 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 
следующих дисциплин: Основы информационных технологий, Профильное программное 
обеспечение для решения задач профессиональной деятельности, Тайм-менеджмент, Системный 
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анализ, Статистика, Системы управления базами данных, Управление проектами, Учебная научно-
исследовательская работа, Основы мультимедийных технологий. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 
предшествующей дисциплиной для дисциплины Проектирование процесса оказания, Сервис и 
эксплуатация информационных систем, Информационные системы в сфере услуг, 
Информационная безопасность и защита информации.  

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 

Код 
компетенц

ии 

Содержание 
компетенции 
(результаты 

освоения ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора достижения 

компетенции, 
закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

Тип задач проф. деятельности:     технологический 
ПК-7 ПК-7. 

Способен 
управлять 
программно-
аппаратными 
средствами 
информацион
ной системы 

ПК-7.1. 
Теоретические 
основы аппаратной 
организации ЭВМ, 
архитектурной и 
системотехнической 
организации 
вычислительных 
сетей. 
ПК-7.2. 
Инсталлировать, 
тестировать, 
испытывать и 
использовать 
программно-
аппаратные средства 
вычислительных 
систем и сетей. 
ПК-7.3. Работы с 
различными 
операционными 
системами и их 
администрирования, 
навыками 
конфигурирования 
локальных сетей, 
навыками защиты 
информации в 
локальной сети. 

Знать: 
- методы анализа, исследования и 
моделирования вычислительных и 
информационных процессов;  
- назначение, организацию, принципы 
функционирования, последовательность и 
этапы разработки системных и прикладных 
программ; 
Уметь: 
использовать модели, методы и средства 
информационных технологий при создании 
автоматизированных систем обработки 
информации и управления различного 
назначения, ориентироваться в типовых 
инструментальных средствах и областях их 
эффективного применения; 
- владеть основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки 
информации; 
Владеть: 
- профессиональными навыками работы с 
компьютером, с информацией в глобальных 
компьютерных сетях, основными методами, 
способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации; 
- способностью разрабатывать бизнес-планы и 
технические задания на оснащение отделов, 
лабораторий, офисов компьютерным и 
сетевым оборудованием разрабатывать 
интерфейсы «человек - электронно-
вычислительная машина» 

ПК-8 ПК-8 
Способен к 
администрир
ованию 
сетевой 
инфраструкту
ры 
 

ПК-8.1. Выполняет 
настройку сетевых 
элементов 
инфокоммуникацион
ной системы 
ПК-8.2. 
Осуществляет 
проверку 
корректности 
функционирования 

Знать: 
- основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки 
информации; 
- возможности, методы и средства 
информационных технологий в производстве, 
научных исследованиях, управленческой 
деятельности, построении ИС 
(информационных систем); 
Уметь: 
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администрируемых 
сетевых устройств и 
программного 
обеспечения 
ПК-8.3. Выполняет 
установку 
специального 
программного 
обеспечения для 
учета конфигураций, 
слежения за 
производительность
ю сетевой системы и 
защиты от 
несанкционированно
го доступа 

- использовать компьютер как средство 
управления информацией; 
- использовать программные средства для 
решения практических задач; 
Владеть: 
 - разрабатывать компоненты программных 
комплексов и баз данных, использовать 
современные инструментальные средства и 
технологии программирования; 
 - готовить презентации, научно-технические 
отчеты по результатам выполненной работы, 
оформлять результаты исследований в виде 
статей и докладов на научно-технических 
конференциях 

ПК-9 ПК-9 
Способен 
проводить 
регламентные 
работы на 
сетевых 
устройствах и 
программном 
обеспечении 
информацион
ной системы 

ПК – 9.1. Принципы 
диагностики отказов 
и ошибок сетевых 
устройств и 
программного 
обеспечения 
ПК – 9.2. Проводить 
регламентные работы 
на сетевых 
устройствах и 
программном 
обеспечении 
инфокоммуникацион
ной системы 
ПК – 9.3. 
Автоматизация 
действий по 
аппаратной и 
программной 
диагностике 
работоспособности 
информационной 
системы 

Знать: 
- методики использования программных 
средств для решения практических задач, при 
настройке и наладке программно-аппаратных 
комплексов; 
- знаний основные методы, способы и 
средства получения, хранения, переработки; 
Уметь: 
- сопрягать аппаратные и программные 
средства в составе информационных и 
автоматизированных систем; 
- инсталлировать программное и аппаратное 
обеспечение для информационных и 
автоматизированных систем; 
Владеть: 
- навыками использования моделей, методов и 
средств информационных технологий в 
теории и практике 

 
Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения:  
Наименование 
профессиональных 
стандартов  

Код, наименование и 
уровень квалификации 
обобщённых трудовых 
функций, на которые 
ориентирована 
образовательная 
программа 

Код и наименование 
трудовых функций, на 
которые ориентирована 
образовательная 
программа 

Наименование 
профессиональных 
компетенций, 
формирование 
которых позволяет 
выпускнику 
осуществлять 
обобщённые 
трудовые функции 

Код и наименование 
индикатора достижения 
профессиональной 
компетенции 

Тип задач проф. деятельности:     технологический 
06.015 Специалист 
по 
информационным 
системам 

ОТФ.B. Выполнение 
работ по созданию 
(модификации) и 
сопровождению ИС, 
автоматизирующих 
задачи 
организационного 
управления и бизнес-
процессы, уровень 

B/17.5 Установка и 
настройка системного и 
прикладного ПО, 
необходимого для 
функционирования ИС 
B/18.5 Настройка 
оборудования, 
необходимого для 
работы ИС 
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квалификации - 5 B/24.5 Идентификация 
конфигурации ИС в 
соответствии с 
регламентами 
организации 

 ОТФ.C. Выполнение 
работ и управление 
работами по созданию 
(модификации) и 
сопровождению ИС, 
автоматизирующих 
задачи 
организационного 
управления и бизнес-
процессы, уровень 
квалификации - 6 

C/37.6 Идентификация 
конфигурации ИС 

ПК-7. Способен 
управлять 
программно-
аппаратными 
средствами 
информационной 
системы 

ПК-7.1. Теоретические 
основы аппаратной 
организации ЭВМ, 
архитектурной и 
системотехнической 
организации 
вычислительных сетей. 
ПК-7.2. Инсталлировать, 
тестировать, 
испытывать и 
использовать 
программно-аппаратные 
средства 
вычислительных систем 
и сетей. 
ПК-7.3. Работы с 
различными 
операционными 
системами и их 
администрирования, 
навыками 
конфигурирования 
локальных сетей, 
навыками защиты 
информации в 
локальной сети. 

06.026 Системный 
администратор 
информационно-
коммуникационных 
систем 

ОТФ. С. Управление 
программно-
аппаратными 
средствами 
информационных служб 
инфокоммуникационной 
системы организации, 
уровень квалификации - 
6 

C/01.6 Установка 
персональных 
компьютеров, 
учрежденческой 
автоматической 
телефонной станции 
(УАТС), подключение 
периферийных и 
абонентских устройств 
C/06.6. Ввод в 
эксплуатацию 
аппаратных, 
программно-аппаратных 
и программных средств 
инфокоммуникационной 
инфраструктуры 
совместно с 
представителями 
поставщиков 
оборудования 
C/07.6. Обслуживание 
периферийного 
оборудования 

  

06.015 Специалист 
по 
информационным 
системам 

ОТФ.B. Выполнение 
работ по созданию 
(модификации) и 
сопровождению ИС, 
автоматизирующих 
задачи 
организационного 
управления и бизнес-
процессы, уровень 
квалификации - 5 

B/18.5 Настройка 
оборудования, 
необходимого для 
работы ИС 

  

 ОТФ.C. Выполнение 
работ и управление 
работами по созданию 
(модификации) и 
сопровождению ИС, 
автоматизирующих 

C/21.6 Исправление 
дефектов и 
несоответствий в 
архитектуре и дизайне 
ИС, подтверждение 
исправления дефектов и 

ПК-8 Способен к 
администрированию 
сетевой 
инфрастуктуры 

ПК-8.1. Выполняет 
настройку сетевых 
элементов 
инфокоммуникационной 
системы 
ПК-8.2. Осуществляет 
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задачи 
организационного 
управления и бизнес-
процессы, уровень 
квалификации - 6 

несоответствий в коде 
ИС и документации к 
ИС 

проверку корректности 
функционирования 
администрируемых 
сетевых устройств и 
программного 
обеспечения 
ПК-8.3. Выполняет 
установку специального 
программного 
обеспечения для учета 
конфигураций, 
слежения за 
производительностью 
сетевой системы и 
защиты от 
несанкционированного 
доступа 

06.026 Системный 
администратор 
информационно-
коммуникационных 
систем 

ОТФ. D. 
Администрирование 
сетевой подсистемы 
инфокоммуникационной 
системы организации, 
уровень квалификации - 
6 

D/01.6. Настройка 
сетевых элементов 
инфокоммуникационной 
системы 
D/02.6 Контроль 
использования ресурсов 
сетевых устройств и 
программного 
обеспечения 
D/04.6 Диагностика 
отказов и ошибок 
сетевых устройств и 
программного 
обеспечения 

  

06.015 Специалист 
по 
информационным 
системам 

ОТФ.B. Выполнение 
работ по созданию 
(модификации) и 
сопровождению ИС, 
автоматизирующих 
задачи 
организационного 
управления и бизнес-
процессы, уровень 
квалификации – 5 

B/18.5 Настройка 
оборудования, 
необходимого для 
работы ИС 

  

 ОТФ.C. Выполнение 
работ и управление 
работами по созданию 
(модификации) и 
сопровождению ИС, 
автоматизирующих 
задачи 
организационного 
управления и бизнес-
процессы, уровень 
квалификации - 6 

C/21.6 Исправление 
дефектов и 
несоответствий в 
архитектуре и дизайне 
ИС, подтверждение 
исправления дефектов и 
несоответствий в коде 
ИС и документации к 
ИС 
C/26.6 Оптимизация 
работы ИС 

ПК-9 Способен 
проводить 
регламентные 
работы на сетевых 
устройствах и 
программном 
обеспечении 
информационной 
системы 

ПК – 9.1. Принципы 
диагностики отказов и 
ошибок сетевых 
устройств и 
программного 
обеспечения 
ПК – 9.2. Проводить 
регламентные работы на 
сетевых устройствах и 
программном 
обеспечении 
инфокоммуникационной 
системы 
ПК – 9.3. 
Автоматизация 
действий по аппаратной 
и программной 
диагностике 
работоспособности 
информационной 
системы 

06.026 Системный 
администратор ин-
формационно-
коммуникационных 
систем 

ОТФ. С. Управление 
программно-
аппаратными 
средствами 
информационных служб 
инфокоммуникационной 
системы организации, 
уровень квалификации - 

C/03.6 Мониторинг 
событий, возникающих 
в процессе работы 
инфокоммуникационной 
системы 
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6 
 ОТФ. D. 

Администрирование 
сетевой подсистемы 
инфокоммуникационной 
системы организации, 
уровень квалификации - 
6 

D/01.6 Настройка 
сетевых элементов 
инфокоммуникационной 
системы 
D/02.6 Контроль 
использования ресурсов 
сетевых устройств и 
программного 
обеспечения 
D/03.6. Управление 
безопасностью сетевых 
устройств и 
программного 
обеспечения 
D/04.6. Диагностика 
отказов и ошибок 
сетевых устройств и 
программного 
обеспечения 

  

 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 час или 6 зачетных единиц (з.е).  
 
ОЧНАЯ форма обучения 
 

Вид учебной работы Всего 
з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 6 216 162 
Контактная работа - аудиторные занятия: 1,89 68 51 

в том числе в форме практ подг 2,17 78 58,5 
Лекции 1,00 36 27 

в том числе в форме практ подг 0,50 18 13,5 
Практические занятия 1,89 68 51 

в том числе в форме практ подг 1,67 60 45 
Самостоятельная работа: 3,11 112 84 

в том числе в форме практ подг    
Контактная самостоятельная работа 0,02 0,8 0,5 
Самостоятельное изучение дисциплины 3,1 111,2 83,5 
Вид итогового контроля: Зачет с оценкой 

В том числе по семестрам 
6 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 
плану 3 108 81 

Контактная работа - аудиторные занятия: 0,94 34 25,5 
в том числе в форме практ подг 1,08 39 29,25 

Лекции 0,50 18 13,5 
в том числе в форме практ подг 0,25 9 6,75 

Практические занятия 0,94 34 25,5 
в том числе в форме практ подг 0,83 30 22,5 

Самостоятельная работа: 1,56 56 42 
в том числе в форме практ подг    

Контактная самостоятельная работа 0,01 0,4 0,3 
Самостоятельное изучение дисциплины 1,5 55,6 41,7 
Вид итогового контроля: Зачет с оценкой 

7 семестр 
Общая трудоемкость дисциплины по учебному 
плану 3 108 81 
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Контактная работа - аудиторные занятия: 0,94 34 25,5 
в том числе в форме практ подг 1,08 39 29,25 

Лекции 0,50 18 13,5 
в том числе в форме практ подг 0,25 9 6,75 
Практические занятия 0,94 34 25,5 
в том числе в форме практ подг 0,83 30 22,5 
Самостоятельная работа: 1,56 56 42 
в том числе в форме практ подг    
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,4 0,3 
Самостоятельное изучение дисциплины 1,5 55,6 41,7 
Вид итогового контроля: Зачет с оценкой 
 

ЗАОЧНАЯ форма обучения 

Вид учебной работы Объем 
з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 6 216 162 
Контактная работа - аудиторные занятия: 0,33 12 9 
в том числе в форме практ подг 0,28 10 7,5 
Лекции 0,22 8 6 
в том числе в форме практ подг    
Практические занятия 0,33 12 9 
в том числе в форме практ подг 0,28 10 7,5 
Самостоятельная работа: 5,20 187 140 
в том числе в форме практ подг    
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,4 0,2 
Самостоятельное изучение дисциплины 5,2 187 140 
Форма (ы) контроля: Экзамен, контрольная работа 
Подготовка к экзамену 0,2 8,6 6,5 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий  
 
Очная форма обучения 
 

  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лекции 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Сам. 
работа 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 
 6 семестр 

1 
Основные понятия и их 
определения, классификация 
ПО 

16 10 2  6 2 8 8 

2 

Системное программное 
обеспечение: назначение, 
состав, функции. Основные 
задачи по обслуживанию ПК. 

22 20 4 2 6 6 12 12 

3 

Операционные системы (ОС) 
как средство распределения и 
управления ресурсами. 
Развитие и основные 
функции ОС. 

21,65 15 4 1 6 6 11,65 8 

4 
Состав ОС: внутренние 
(встроенные) и внешние 
(программы и утилиты). 

24 22 4 2 8 8 12 12 
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Команды ОС. Сетевые ОС. 

5 Операционные оболочки и 
файловые менеджеры 

24 22 4 4 8 8 12 10 

 Контактная самостоятельная 
работа 

0,35        

 Всего за семестр 108 89 18 9 34 30 55,65 50 
7 семестр 

6 Дисковые утилиты 20 20 4 4 8 8 8 8 

7 Программы диагностики 
памяти 18 18 4 4 6 6 8 8 

8 Программы архивации 13,65 10 2 1 4 4 7,65 5 
9 Менеджер загрузки 14 12 2   4 4 8 8 
10 Планировщик задач 14 12 2   4 4 8 8 
11 Командные файлы 14 10 2   4 2 8 8 
12 PowerShell, скрипты 14 7 2   4 2 8 5 

 Контактная самостоятельная 
работа 0,35               

 Всего за семестр 108 89 18 9 34 30 55,65 50 
 ИТОГО 216 178 36 18 68 60 111,3 100 

 
Заочная форма обучения 

  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лекции 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Сам. 
работа 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

1 Основные понятия и их 
определения, классификация ПО 16,5 0 0,5   1   15   

2 

Системное программное 
обеспечение: назначение, состав, 
функции. Основные задачи по 
обслуживанию ПК. 

13,5 0 0,5   1   12   

3 

Операционные системы (ОС) как 
средство распределения и 
управления ресурсами. Развитие 
и основные функции ОС. 

17,5 1 0,5   1 1 16   

4 

Состав ОС: внутренние 
(встроенные) и внешние 
(программы и утилиты). 
Команды ОС. Сетевые ОС. 

17,5 1 0,5   1 1 16   

5 Операционные оболочки и 
файловые менеджеры 17,5 1 0,5   1 1 16   

6 Дисковые утилиты 17,5 1 0,5   1 1 16   
7 Программы диагностики памяти 17,5 1 0,5   1 1 16   
8 Программы архивации 17,5 1 0,5   1 1 16   
9 Менеджер загрузки 18 1 1   1 1 16   
10 Планировщик задач 18 1 1   1 1 16   
11 Командные файлы 18 1 1   1 1 16   
12 PowerShell, скрипты 18 1 1   1 1 16   

 Контактная самостоятельная 
работа 0,3               

 Подготовка к ЗАЧЕТУ 8,7               
 ИТОГО 216 10 8  12 10 187  
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6.2 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
раздел
а 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1 Основные понятия и их 
определения, классификация 
ПО 

Понятие ПО. Классификация ПО. Состав системного ПО. 

2 Системное программное 
обеспечение: назначение, 
состав, функции. Основные 
задачи по обслуживанию ПК. 

Назначение, состав и функции системного ПО. Основные 
задачи обслуживания ПК. 

3 Операционные системы (ОС) 
как средство распределения и 
управления ресурсами. 
Развитие и основные 
функции ОС. 

Понятия ОС. Структура ОС. Основные функции ОС. 

4 Состав ОС: внутренние 
(встроенные) и внешние 
(программы и утилиты). 
Команды ОС. Сетевые ОС. 

Состав ОС. Основные типы операционных систем, 
принципы управления ресурсами в операционной системе. 
Драйверы. Файловые системы. Работа со встроенными 
приложениями. Настройка. Методы запуска приложений. 
Командная строка. 

5 Операционные оболочки и 
файловые менеджеры Программы, облегчающие работу с ОС и файлами. 

6 Дисковые утилиты Программы обслуживания накопителей на жестких 
магнитных дисках. 

7 Программы диагностики 
памяти Встроенные в ОС средства проверки оперативной памяти. 

8 Программы архивации Встроенные в ОС средства архивации 
9 Менеджер загрузки Управление загрузкой ОС.  

10 Планировщик задач Автоматизация действий пользователя с помощью 
планировщика задач. 

11 Командные файлы Автоматизация действий пользователя с помощью 
командных файлов. 

12 PowerShell, скрипты Автоматизация действий пользователя с помощью 
скриптов. 

 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Код и наименование  

индикатора 
достижения 

компетенции, 
закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине Ра
зд

ел
 1

 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

Ра
зд

ел
 4

 

Ра
зд

ел
 5

 

Ра
зд

ел
 6

 

Ра
зд

ел
 7

 

Ра
зд

ел
 8

 

Ра
зд

ел
 9

 

Ра
зд

ел
 1

0 

Ра
зд

ел
 1

1 

Ра
зд

ел
 1

2 

ПК-7. Способен управлять программно-аппаратными средствами информационной системы 
ПК-7.1. 
Теоретические 
основы аппаратной 
организации ЭВМ, 
архитектурной и 
системотехнической 
организации 

Знать: 
- методы анализа, 
исследования и 
моделирования 
вычислительных и 
информационных 
процессов;  

+ + +          
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Код и наименование  
индикатора 
достижения 

компетенции, 
закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине Ра
зд

ел
 1

 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

Ра
зд

ел
 4

 

Ра
зд

ел
 5

 

Ра
зд

ел
 6

 

Ра
зд

ел
 7

 

Ра
зд

ел
 8

 

Ра
зд

ел
 9

 

Ра
зд

ел
 1

0 

Ра
зд

ел
 1

1 

Ра
зд

ел
 1

2 

вычислительных 
сетей. 
ПК-7.2. 
Инсталлировать, 
тестировать, 
испытывать и 
использовать 
программно-
аппаратные средства 
вычислительных 
систем и сетей. 
 
ПК-7.3. Работы с 
различными 
операционными 
системами и их 
администрирования, 
навыками 
конфигурирования 
локальных сетей, 
навыками защиты 
информации в 
локальной сети. 

- назначение, 
организацию, 
принципы 
функционирования, 
последовательность и 
этапы разработки 
системных и 
прикладных программ; 

+ + +          

Уметь: 
использовать модели, 
методы и средства 
информационных 
технологий при 
создании 
автоматизированных 
систем обработки 
информации и 
управления различного 
назначения,  
ориентироваться в 
типовых 
инструментальных 
средствах и областях 
их эффективного 
применения; 

+ + +          

- владеть основными 
методами, способами и 
средствами получения, 
хранения, переработки 
информации; 

+ + + +         

Владеть: 
- профессиональными 
навыками работы с 
компьютером, с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях, 
основными методами, 
способами и 
средствами получения, 
хранения, переработки 
информации; 

+ + + + +        

- способностью 
разрабатывать бизнес-
планы и технические 
задания на оснащение 
отделов, лабораторий, 
офисов компьютерным 
и сетевым 
оборудованием 
разрабатывать 
интерфейсы «человек 
 - электронно-
вычислительная 
машина» 

+ + + + +        
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Код и наименование  
индикатора 
достижения 

компетенции, 
закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине Ра
зд

ел
 1

 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

Ра
зд

ел
 4

 

Ра
зд

ел
 5

 

Ра
зд

ел
 6

 

Ра
зд

ел
 7

 

Ра
зд

ел
 8

 

Ра
зд

ел
 9

 

Ра
зд

ел
 1

0 

Ра
зд

ел
 1

1 

Ра
зд

ел
 1

2 

ПК-8 Способен к администрированию сетевой инфраструктуры 
ПК-8.1. Выполняет 
настройку сетевых 
элементов 
инфокоммуникацион
ной системы 
ПК-8.2. 
Осуществляет 
проверку 
корректности 
функционирования 
администрируемых 
сетевых устройств и 
программного 
обеспечения 
ПК-8.3. Выполняет 
установку 
специального 
программного 
обеспечения для 
учета конфигураций, 
слежения за 
производительность
ю сетевой системы и 
защиты от 
несанкционированно
го доступа 

Знать: 
- основные методы, 
способы и средства 
получения, хранения, 
переработки 
информации; 

  + + + + +      

- возможности, методы 
и средства 
информационных 
технологий в 
производстве, научных 
исследованиях, 
управленческой 
деятельности, 
построении ИС 
(информационных 
систем); 

  + + + + +      

Уметь: 
- использовать 
компьютер как 
средство управления 
информацией; 

  + + + + +      

- использовать 
программные средства 
для решения 
практических задач; 

  + + + + +      

Владеть: 
 - разрабатывать 
компоненты 
программных 
комплексов и баз 
данных, использовать 
современные 
инструментальные 
средства и технологии 
программирования; 

  + + + + + + + + + + 

 - готовить 
презентации, научно-
технические отчеты по 
результатам 
выполненной работы, 
оформлять результаты 
исследований в виде 
статей и докладов на 
научно-технических 
конференциях 

  + + + + + + + + + + 

ПК – 9.1. Принципы 
диагностики отказов 
и ошибок сетевых 
устройств и 
программного 
обеспечения 
ПК – 9.2. Проводить 
регламентные работы 
на сетевых 

Знать: 
- методики 
использования 
программных средств 
для решения 
практических задач, 
при настройке и 
наладке программно-
аппаратных 

  + + + + + + + + + + 
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Код и наименование  
индикатора 
достижения 

компетенции, 
закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине Ра
зд

ел
 1

 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

Ра
зд

ел
 4

 

Ра
зд

ел
 5

 

Ра
зд

ел
 6

 

Ра
зд

ел
 7

 

Ра
зд

ел
 8

 

Ра
зд

ел
 9

 

Ра
зд

ел
 1

0 

Ра
зд

ел
 1

1 

Ра
зд

ел
 1

2 

устройствах и 
программном 
обеспечении 
инфокоммуникацион
ной системы 
ПК – 9.3. 
Автоматизация 
действий по 
аппаратной и 
программной 
диагностике 
работоспособности 
информационной 
системы 

комплексов; 

- знаний основные 
методы, способы и 
средства получения, 
хранения, переработки; 

  + + + + + + + + + + 

Уметь: 
- сопрягать аппаратные 
и программные 
средства в составе 
информационных и 
автоматизированных 
систем; 

  + + + + + + + + + + 

- инсталлировать 
программное и 
аппаратное 
обеспечение для 
информационных и 
автоматизированных 
систем; 
Владеть: 
- навыками 

  + + + + + + + + + + 

 использования 
моделей, методов и 
средств 
информационных 
технологий в теории и 
практике 

  + + + + + + + + + + 

 
8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 
8.1. Практические занятия 
 
Темы практических занятий по дисциплине 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий  

Трудоемкость 
час. 

очная 

Трудоемкость 
час. 

заочн 
1 1,2, 3 Работа с командной строкой 6 1 
2 5, 6 Скрипты 6 1 
3  9 Типичные сценарии администрирования WMI 6 1 
4 9 Типичные сценарии администрирования WMI 6 1 
5 10 Типичные сценарии администрирования WMI 6 1 
6 1,2 Работа с командной строкой ОС 6 1 
7 3-6 Сервер сценариев WSH 6 1 
8 8 Командная оболочка PowerShell 6 1 
9 9 Командные файлы 6 1 
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10 10,11 Работа с переменными среды 6 1 
11 12 VBScript и JScript 8 1 
 

8.2. Лабораторные занятия 
Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом 

  
8.3. Курсовые работы  
Курсовые работы не предусмотрены учебным планом 

 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в 
базах Web of Science, Scopus, РИНЦ; 

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к выполнению тестов и контрольных работ по материалу лекционного курса; 
- подготовку к защите курсовой работы и сдаче экзамена по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом 
регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в 
рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять краткий 
конспект материала, с обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных 

средств, являющегося неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 
 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов 
аудиторных занятий «час» устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица 
составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной 
работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной работы 
делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 
получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также 
дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные 
результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации. Зачет 
результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным актом НИ 
РХТУ. 
 

11.1. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные 
образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) 
занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде применения 
активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные 
технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в 
информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается 
развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 
решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий), 
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в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 
потребностей работодателей. 

 
11.2. Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов 

содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при 

значительно меньшей затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на 
самостоятельное изучение материала. 

 
11.3. Занятия семинарского типа 
Практические занятия 
Практические занятия проводятся с использованием компьютерных технологий. 
По теме каждого практического занятия студент оформляет письменный отчет.  
 
11.4. Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные 

занятия, но и вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса 
обучающиеся должны: 

− повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 
учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

− изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, 
аннотации и конспекты наиболее важных моментов; 

− самостоятельно выполнить индивидуальные задания (раздел 5.8); 
− использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 
− правильность выполнения задания; 
− своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 
11.5. Методические рекомендации для преподавателей 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и 

методами науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных 
задач в области современных информационных технологиях, автоматизирующих деятельность 
менеджеров.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах 
волевые качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В 
частности, преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и 
уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины 
превращать в годичное. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем 
информации, расскажем, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение 
так, чтобы в овладении материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. 
Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу 
студентов. 

5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной 
требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, 
одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). 
Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он 
помогает им организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких 
результатов в обучении. 
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7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является 
выработка у студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как 
теоретической и практической основы для изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины 
рекомендуется при проведении лекционных и практических занятий использовать современные 
технические средства обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем 
приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для 
самостоятельного изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам 
необходимую информацию о использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, 
учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, наличии 
Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое 
тестирование, контрольные коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела 
рабочей программы дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего 
усвоения материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать 
следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации 

деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические 

данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей 

профессиональной деятельностью студентов. 
 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в 
педагогической практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а 
также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 
объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и 
оценка знаний студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и 
студента. 

 
11.6. Методические указания для студентов 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 
Самостоятельная работа студентов (СРС) – это деятельность учащихся, которую они 

совершают без непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь 
сформировавшимися ранее представлениями о порядке и правильности выполнения операций. 
Цель СРС в процессе обучения заключается, как в усвоении знаний, так и в формировании умений 
и навыков по их использованию в новых условиях на новом учебном материале. Самостоятельная 
работа призвана обеспечивать возможность осуществления студентами самостоятельной 
познавательной деятельности в обучении, и является видом учебного труда, способствующего 
формированию у студентов самостоятельности. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, 
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. 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.  

Студентам следует:  
- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой 

дисциплины;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного 

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;  
- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к подготовке 

реферата, эссе, контрольной работы, творческих заданий и пр.). 
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Кроме того, для расширения и углубления знаний по данной дисциплине целесообразно 
использовать: библиотеку диссертаций; научные публикации в тематических журналах; 
полнотекстовые базы данных библиотеки; имеющиеся в библиотеке ВУЗа и региона, публикаций 
на электронных и бумажных носителях. 

Порядок выполнения самостоятельной работы студентами указан в п.4.2. настоящей 
программы. 

Рекомендации по подготовке компьютерных презентаций 
Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления 

информации, объединенных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, 
графики, видео и звукового ряда позволяют донести информацию в максимально наглядной и 
легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на значимых моментах излагаемой 
информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, диаграмм, графических 
композиций и т.п. Презентации обеспечивают комплексное восприятие материала, позволяют 
изменять скорость подачи материала, облегчают показ фотографий, рисунков, графиков, карт, 
архивных или труднодоступных материалов. Кроме того, при использовании анимации и вставок 
видеофрагментов возможно продемонстрировать динамичные процессы. Преимущество 
мультимедийных презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность 
восприятия информации. 

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент 
составляет варианты сценария представления результатов собственной деятельности и выбирает 
наиболее подходящий. Затем создается выбранный вариант в компьютерном редакторе 
презентаций. После производится согласование презентации с преподавателем и репетиция 
доклада. 

Для нужд компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и 
проектор. 

Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и конечный 
слайды. Структура презентации включает план, основную и резюмирующую части. Каждый слайд 
должен быть логически связан с предыдущим и последующим. Слайды должны содержать 
минимум текста (на каждом не более 10 строк). Наряду с сопровождающим текстом, необходимо 
использовать графический материал (рисунки, фотографии, схемы), что позволит разнообразить 
представляемый материал и обогатить доклад. Презентация может сопровождаться анимацией, 
что позволит повысить эффективность представления доклада, но акцент только на анимацию 
недопустим, т.к. злоупотребление ею может привести к потере контакта со слушателями. Время 
выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчёта, что презентация из 10–15 
слайдов требует для выступления около 7–10 минут 

По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

теоретических знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить 
предмет. 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 
процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 
искусстве. 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. Задавать 
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения 
спорных ситуаций. 

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. 
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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. 

Работая над конспектом лекций, 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 

 
По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной 

литературы – это учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная 
литература – учебники, монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, 
различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 
докладу и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / 
электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных источников расширяет 
границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая 
схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание 
произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший 
конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение 
текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень 
краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и 
положения работы, ее концептуальные итоги.  

 
Методические указания по решению тестовых заданий 
Тест – это объективное стандартизированное измерение, поддающееся количественной 

оценке, статистической обработке и сравнительному анализу. Тест состоит из конечного 
множества тестовых заданий, которые предъявляются в течение установленного промежутка 
времени в последовательности, определяемой алгоритмом тестирующей программы.  

В базе тестовых заданий используются следующие формы тестовых заданий: задания 
открытой формы, задания закрытой формы, задания на установление соответствия, задания на 
установление правильной последовательности. 

К заданиям закрытой формы относятся задания следующих типов:  
–один из многих (предлагается выбрать один вариант ответа из предложенных); 
–многие из многих (предлагается выбрать несколько вариантов ответа из предложенных); 
–область на рисунке (предлагается выбрать область на рисунке). 
В тестовых заданиях данной формы необходимо выбрать ответ (ответы) из предложенных 

вариантов. Ответы должны быть однородными, т.е. принадлежать к одному классу, виду и роду. 
Количество вариантов ответов не менее 3-х, и не более 7. 

Задания открытой формы служат для определения степени усвоения фактологических 
событий. Соответственно дидактическими единицами являются: понятия, определения, правила, 
принципы и т.д.  

К заданиям открытой формы относятся:  
–поле ввода (предлагается поле ввода, в которое следует ввести ответ); 
–несколько пропущенных слов (предлагается заполнить пропуски); 
–несколько полей ввода (предлагается ввести несколько значений). 
Задание открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует один 

(или несколько элементов), который (которые) необходимо вписать или ввести с клавиатуры 
компьютера. В данном тестовом задании требуется четкая формулировка, требующая 
однозначного ответа. Каждое поле ввода соответствует одному слову. Количество пропусков 
(полей ввода) не должно быть больше трех (для тестовых заданий типа «Несколько полей ввода» 
допускается до пяти). Образцовое решение (правильный ответ) должно содержать все возможные 
варианты ответов (синонимичный ряд, цифровая и словесная форма чисел и т.д.). 

Задания на установление соответствия служат для определения степени знания о 
взаимосвязях и зависимостях между компонентами учебной дисциплины.  
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Задание имеет вид двух групп элементов (столбцов) и формулировки критерия выбора 
соответствия. Соответствие устанавливается по принципу 1:1. Т.е. одному элементу 1-ой группы 
(левого столбца) соответствует только один элемент 2-ой группы (правого столбца). 

В тестовом задании на упорядочение предлагается установить правильную 
последовательность предложенных объектов (слова, словосочетания, предложения, формулы, 
рисунки и т. 

 
Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 
Контрольная работа выполняется по вариантам. На бланке указывается факультет, курс, 

группа, ФИО студента. Вопросы строятся на основе тестовых и ситуативных заданий. В тестовых 
заданиях, выбирается правильный(ые) ответ(ы). При решении ситуативных заданий выбирается 
правильная последовательность действий в рассматриваемой ситуации.  

Проверка контрольной работы позволяет выявить и исправить допущенные студентами 
ошибки, указать, какие вопросы дисциплины ими недостаточно усвоены и требуют доработки. 
Студент должен внимательно ознакомиться с письменными замечаниями преподавателя и 
приступить к их исправлению, для чего еще раз повторить соответствующий материал. 

 
Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Изучение дисциплин завершается промежуточной аттестацией – сдачей. Зачет является 

формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических 
занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному 
материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. 
Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 1) самостоятельная работа в течение 
семестра; 2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету с оценкой по темам 
курса; 3) подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в вопросах к зачету. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем и указана в рабочей 
программе дисциплины. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не 
менее двух учебников, учебных пособий. Студент вправе сам придерживаться любой из 
представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от 
преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 

Важным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный материал 
дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются 
современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в печатные источники. 
В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание не только на уровень 
запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все необходимые задания, 
предусмотренные рабочей программой дисциплины. 

Зачет принимается лектором по вопросам, охватывающим весь пройденный материал 
дисциплины. На подготовку к зачету отводится время в период зачетно-экзаменационной сессии. 
На подготовку к ответу по вопросам к зачету студенту даётся 1 академический час (45 минут) с 
момента получения билета. По окончании ответа экзаменатор может задать студенту 
дополнительные и уточняющие вопросы. Положительным также будет стремление студента 
изложить различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, 
применить теоретические знания на практике. Результаты зачета объявляются студенту после 
окончания ответа в день сдачи 

 
Методические рекомендации по подготовке к зачету (экзамену) 
Студенты сдают зачеты (экзамены) в конце теоретического обучения. К зачету (экзамену) 

допускается студент, выполнивший в полном объеме задания, предусмотренные в рабочей 
программе. В случае пропуска каких-либо видов учебных занятий по уважительным или 
неуважительным причинам студент самостоятельно выполняет и сдает на проверку в письменном 
виде общие или индивидуальные задания, определяемые преподавателем.  

Зачет (экзамен) по теоретическому курсу проходит в устной или письменной форме 
(определяется преподавателем) на основе перечня вопросов, которые отражают содержание 
действующей рабочей программы учебной дисциплины.  
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Студентам рекомендуется:  
- готовиться к зачету (экзамену) в группе (два-три человека);  
- внимательно прочитать вопросы к зачету (экзамену);  
- составить план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые моменты материала;  
- изучив несколько вопросов, обсудить их с однокурсниками.  
Ответ должен быть аргументированным.  
Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» или «незачтено». Результаты 

сдачи экзаменов оцениваются отметкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 
«неудовлетворительно». 

 
11.7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 
осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными 
работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, 
технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 
полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 
психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов 
производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 
использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения 
общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 
оценочных средств, а именно: 

− в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата); 

− в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для 
лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

− методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Индивидуальные задания выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные 

вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на 
задания, а именно: 

− письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, 
речи); 

− выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг 
ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

− устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, 

которая обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 
литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий 
объем многоотраслевого фонда на 01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в 
форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-
библиографические, специализированные отечественные и зарубежные периодические и 
информационные издания. Библиотека обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, 
информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется 



23 
 

доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, 
которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по 
согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе 
обучения, представлен в основной образовательной программе. 

 
12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
 
а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

О-1. Мирзоян, Д. И. Практическое применение 
системного администрирования : учебно-
методическое пособие / Д. И. Мирзоян. — Москва : 
РТУ МИРЭА, 2023 — Часть 1 — 2023. — 88 с. — 
Текст : электронный //  

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/265709 (дата 
обращения: 31.01.2023). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

Да 

О-2. Даева, С. Г. Основы системного 
администрирования и администрирования СУБД : 
учебно-методическое пособие / С. Г. Даева. — 
Москва : РТУ МИРЭА, 2021. — 75 с. — Текст : 
электронный //  

Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/171547 (дата 
обращения: 31.01.2023). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

Д-1. Ларина, Т. Б. Администрирование 
операционных систем. Управление системой : 
учебное пособие / Т. Б. Ларина. — Москва : РУТ 
(МИИТ), 2020. — 71 с. — Текст : электронный //  

Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/175980 (дата 
обращения: 31.01.2023). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

Да 

Д-2. Власов, Ю.В. Администрирование сетей на 
платформе MS Windows Server [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Ю.В. Власов, Т.И. 
Рицкова. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 
622 с. 

ЭБС «ЛАНЬ» 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100560 
(дата обращения: 31.01.2023) 

Да 

Д-3. Сети и телекоммуникации : учебник и 
практикум для вузов / К. Е. Самуйлов [и др.] ; под 
редакцией К. Е. Самуйлова, И. А. Шалимова, 
Д. С. Кулябова. — Москва : Издательство Юрайт, 
2023. — 363 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-00949-1. — Текст : электронный 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/511092 (дата 
обращения: 31.01.2023). 

Да 

Д-4. Администрирование информационных систем : 
учебное пособие / составитель В. В. Тирских. — 
Иркутск : ИрГУПС, 2017. — 108 с. — Текст : 
электронный //  

Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/134725 (дата 
обращения: 31.01.2023). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

 

 
12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. 

Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru (дата 
обращения: 11.12.2022). 

2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/ (дата обращения: 
11.12.2022). 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 
http://window.edu.ru/  (дата обращения: 11.12.2022). 

5. Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. Кафедра Менеджмент. Направление подготовки 
«Менеджмент». Электронное правительство. URL: http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=396 (дата 
обращения: 11.06.2023). 

6. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического 
университета им. Д.И. Менделеева. URL: 

https://e.lanbook.com/book/100560
http://window.edu.ru/
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http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS (дата 
обращения: 11.06.2023). 

7. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/ (дата обращения: 
11.06.2023). 

 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
Лекционная 
аудитория  

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. приспособлено* 

Аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. приспособлено* 

Аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 
обучающихся 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. приспособлено* 

Аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. приспособлено* 

Аудитория для 
самостоятельной 
работы студентов 
(ауд. 213-а) 

Учебная мебель. 
Компьютеры с возможностью просмотра видеоматериалов и 
презентаций, доступом к сети «Интернет», электронным 
образовательным и информационным ресурсам, базе данных 
электронного каталога НИ РХТУ, системе управления учебными 
курсами Moodle, принтер 

приспособлено* 

* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить лекционные занятия и 
занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных корпусов. Возле входных дверей в учебные корпуса установлен звонок в дежурную 
сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и 
индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
Программное обеспечение 
 

1. Операционная система - MS Windows 10, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools 
for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the 
branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в рамках 
подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The 
Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал 

к разделам лекционного курса;  

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://www.intuit.ru/
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в электронном виде; 
справочные материалы в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий 

 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

Основные показатели оценки Формы 
текущего 

контроля** 
Тема 1. Основные 
понятия и их 
определения, 
классификация ПО 

Знать: 
- методы анализа, исследования и моделирования 
вычислительных и информационных процессов;  
- назначение, организацию, принципы функционирования, 
последовательность и этапы разработки системных и 
прикладных программ; 
Уметь: 
использовать модели, методы и средства информационных 
технологий при создании автоматизированных систем 
обработки информации и управления различного 
назначения, ориентироваться в типовых 
инструментальных средствах и областях их эффективного 
применения; 
- владеть основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации; 
Владеть: 
- профессиональными навыками работы с компьютером, с 
информацией в глобальных компьютерных сетях, 
основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации; 
- способностью разрабатывать бизнес-планы и 
технические задания на оснащение отделов, лабораторий, 
офисов компьютерным и сетевым оборудованием 
разрабатывать интерфейсы «человек - электронно-
вычислительная машина» 

уо 

Тема 2. Системное 
программное 
обеспечение: 
назначение, состав, 
функции. Основные 
задачи по 
обслуживанию ПК. 

уо, ВР, ЗР 

Тема 3. Операционные 
системы (ОС) как 
средство 
распределения и 
управления 
ресурсами. Развитие и 
основные функции 
ОС. 

уо, ДЗ 
ВР, ЗР 

Тема 4. Состав ОС: 
внутренние 
(встроенные) и 
внешние (программы 
и утилиты). Команды 
ОС. Сетевые ОС. 

уо, ВР, ЗР 

Тема 5. Операционные 
оболочки и файловые 
менеджеры 

уо, ВР, ЗР 

Тема 6. Дисковые 
утилиты 

Знать: 
- основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации; 
- возможности, методы и средства информационных 
технологий в производстве, научных исследованиях, 
управленческой деятельности, построении ИС 
(информационных систем); 
Уметь: 
- использовать компьютер как средство управления 
информацией; 
- использовать программные средства для решения 
практических задач; 
Владеть: 
 - разрабатывать компоненты программных комплексов и 
баз данных, использовать современные инструментальные 
средства и технологии программирования; 
 - готовить презентации, научно-технические отчеты по 
результатам выполненной работы, оформлять результаты 
исследований в виде статей и докладов на научно-
технических конференциях 

уо, ВР, ЗР 

Тема 7. Программы 
диагностики памяти 

уо, ВР, ЗР 

Тема 8. Программы 
архивации 

уо, ВР, ЗР 

Тема 9. Менеджер Знать: уо, ВР, ЗР 
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загрузки - методики использования программных средств для 
решения практических задач, при настройке и наладке 
программно-аппаратных комплексов; 
- знаний основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки; 
Уметь: 
- сопрягать аппаратные и программные средства в составе 
информационных и автоматизированных систем; 
- инсталлировать программное и аппаратное обеспечение 
для информационных и автоматизированных систем; 
Владеть: 
- навыками использования моделей, методов и средств 
информационных технологий в теории и практике 

Тема 10. 
Планировщик задач 

уо, ДЗ 
ВР, ЗР 

Тема 11. Командные 
файлы 

уо, ДЗ 
ВР, ЗР 

Тема 12. PowerShell, 
скрипты 

уо, ДЗ 
ВР, ЗР 

 
** устный опрос (уо), контрольная работа (кр), дз- домашнее задание, ВР – выполнение 
лабораторной работы, ЗР – защита лабораторной работы 
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Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Системное администрирование 

 
1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 6/216. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой 
(очная форма), экзамен (заочная форма). Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре, на 4 курсе 
в 7 семестре (очная форма обучения) и на 4 курсе 8 семестр (заочная форма обучения). 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Системное администрирование» относится к части, формируемая 
участниками образовательных отношений. Является обязательной для освоения на 3 курсе в 6 
семестре, на 4 курсе в 7 семестре (очная форма обучения) и на 4 курсе 8 семестр (заочная форма 
обучения). 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 
следующих дисциплин: Основы информационных технологий, Профильное программное 
обеспечение для решения задач профессиональной деятельности, Тайм-менеджмент, Системный 
анализ, Статистика, Системы управления базами данных, Управление проектами, Учебная научно-
исследовательская работа, Основы мультимедийных технологий. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 
предшествующей дисциплиной для дисциплины Системное администрирование, Проектирование 
процесса оказания, Сервис и эксплуатация информационных систем, Информационные системы в 
сфере услуг, Информационная безопасность и защита информации. 
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Системное администрирование» является обучение 
студентов методам управления оборудованием компьютера и организации вычислительного 
процесса, которые служат основой для изучения специальных дисциплин при информационной 
подготовке бакалавров. 

Задачи преподавания дисциплины: 
- приобретение знаний методы анализа, исследования и моделирования вычислительных и 

информационных процессов;  
- приобретение знаний назначение, организацию, принципы функционирования, 

последовательность и этапы разработки системных и прикладных программ; 
- приобретение знаний основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации; 
- приобретение знаний возможности, методы и средства информационных технологий в 

производстве, научных исследованиях, управленческой деятельности, построении ИС 
(информационных систем); 

- приобретение знаний методики использования программных средств для решения 
практических задач, при настройке и наладке программно-аппаратных комплексов; 

- приобретение знаний основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки; 

- формирование и развитие умений - использовать модели, методы и средства 
информационных технологий при создании автоматизированных систем обработки информации и 
управления различного назначения, ориентироваться в типовых инструментальных средствах и 
областях их эффективного применения; 

- формирование и развитие умений владеть основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации; 

- формирование и развитие умений использовать компьютер как средство управления 
информацией; 

- формирование и развитие умений использовать программные средства для решения 
практических задач; 

- формирование и развитие сопрягать аппаратные и программные средства в составе 
информационных и автоматизированных систем; 

- формирование и развитие инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 
информационных и автоматизированных систем; 
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- приобретение и формирование навыков профессиональными навыками работы с 
компьютером, с информацией в глобальных компьютерных сетях, основными методами, 
способами и средствами получения, хранения, переработки информации; 

- приобретение и формирование навыков способностью разрабатывать бизнес-планы и 
технические задания на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым 
оборудованием разрабатывать интерфейсы «человек - электронно-вычислительная машина»; 

- приобретение и формирование навыков разрабатывать компоненты программных 
комплексов и баз данных, использовать современные инструментальные средства и технологии 
программирования; 

- приобретение и формирование навыков готовить презентации, научно-технические 
отчеты по результатам выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и 
докладов на научно-технических конференциях; 

- приобретение и формирование навыков использования моделей, методов и средств 
информационных технологий в теории и практике. 
 
4. Содержание дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1 Основные понятия и их 
определения, классификация 
ПО 

Понятие ПО. Классификация ПО. Состав системного ПО. 

2 Системное программное 
обеспечение: назначение, 
состав, функции. Основные 
задачи по обслуживанию ПК. 

Назначение, состав и функции системного ПО. Основные 
задачи обслуживания ПК. 

3 Операционные системы (ОС) 
как средство распределения и 
управления ресурсами. 
Развитие и основные 
функции ОС. 

Понятия ОС. Структура ОС. Основные функции ОС. 

4 Состав ОС: внутренние 
(встроенные) и внешние 
(программы и утилиты). 
Команды ОС. Сетевые ОС. 

Состав ОС. Основные типы операционных систем, 
принципы управления ресурсами в операционной системе. 
Драйверы. Файловые системы. Работа со встроенными 
приложениями. Настройка. Методы запуска приложений. 
Командная строка. 

5 Операционные оболочки и 
файловые менеджеры Программы, облегчающие работу с ОС и файлами. 

6 Дисковые утилиты Программы обслуживания накопителей на жестких 
магнитных дисках. 

7 Программы диагностики 
памяти Встроенные в ОС средства проверки оперативной памяти. 

8 Программы архивации Встроенные в ОС средства архивации 
9 Менеджер загрузки Управление загрузкой ОС.  

10 Планировщик задач Автоматизация действий пользователя с помощью 
планировщика задач. 

11 Командные файлы Автоматизация действий пользователя с помощью 
командных файлов. 

12 PowerShell, скрипты Автоматизация действий пользователя с помощью 
скриптов. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 

Код 
компетенц

ии 

Содержание 
компетенции 
(результаты 

освоения ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора достижения 

компетенции, 
закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 
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ПК-7 ПК-7. 
Способен 
управлять 
программно-
аппаратными 
средствами 
информацион
ной системы 

ПК-7.1. 
Теоретические 
основы аппаратной 
организации ЭВМ, 
архитектурной и 
системотехнической 
организации 
вычислительных 
сетей. 
ПК-7.2. 
Инсталлировать, 
тестировать, 
испытывать и 
использовать 
программно-
аппаратные средства 
вычислительных 
систем и сетей. 
ПК-7.3. Работы с 
различными 
операционными 
системами и их 
администрирования, 
навыками 
конфигурирования 
локальных сетей, 
навыками защиты 
информации в 
локальной сети. 

Знать: 
- методы анализа, исследования и 
моделирования вычислительных и 
информационных процессов;  
- назначение, организацию, принципы 
функционирования, последовательность и 
этапы разработки системных и прикладных 
программ; 
Уметь: 
использовать модели, методы и средства 
информационных технологий при создании 
автоматизированных систем обработки 
информации и управления различного 
назначения, ориентироваться в типовых 
инструментальных средствах и областях их 
эффективного применения; 
- владеть основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки 
информации; 
Владеть: 
- профессиональными навыками работы с 
компьютером, с информацией в глобальных 
компьютерных сетях, основными методами, 
способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации; 
- способностью разрабатывать бизнес-планы и 
технические задания на оснащение отделов, 
лабораторий, офисов компьютерным и 
сетевым оборудованием разрабатывать 
интерфейсы «человек - электронно-
вычислительная машина» 

ПК-8 ПК-8 
Способен к 
администрир
ованию 
сетевой 
инфраструкту
ры 
 

ПК-8.1. Выполняет 
настройку сетевых 
элементов 
инфокоммуникацион
ной системы 
ПК-8.2. 
Осуществляет 
проверку 
корректности 
функционирования 
администрируемых 
сетевых устройств и 
программного 
обеспечения 
ПК-8.3. Выполняет 
установку 
специального 
программного 
обеспечения для 
учета конфигураций, 
слежения за 
производительность
ю сетевой системы и 
защиты от 
несанкционированно
го доступа 

Знать: 
- основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки 
информации; 
- возможности, методы и средства 
информационных технологий в производстве, 
научных исследованиях, управленческой 
деятельности, построении ИС 
(информационных систем); 
Уметь: 
- использовать компьютер как средство 
управления информацией; 
- использовать программные средства для 
решения практических задач; 
Владеть: 
 - разрабатывать компоненты программных 
комплексов и баз данных, использовать 
современные инструментальные средства и 
технологии программирования; 
 - готовить презентации, научно-технические 
отчеты по результатам выполненной работы, 
оформлять результаты исследований в виде 
статей и докладов на научно-технических 
конференциях 
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ПК-9 ПК-9 
Способен 
проводить 
регламентные 
работы на 
сетевых 
устройствах и 
программном 
обеспечении 
информацион
ной системы 

ПК – 9.1. Принципы 
диагностики отказов 
и ошибок сетевых 
устройств и 
программного 
обеспечения 
ПК – 9.2. Проводить 
регламентные работы 
на сетевых 
устройствах и 
программном 
обеспечении 
инфокоммуникацион
ной системы 
ПК – 9.3. 
Автоматизация 
действий по 
аппаратной и 
программной 
диагностике 
работоспособности 
информационной 
системы 

Знать: 
- методики использования программных 
средств для решения практических задач, при 
настройке и наладке программно-аппаратных 
комплексов; 
- знаний основные методы, способы и 
средства получения, хранения, переработки; 
Уметь: 
- сопрягать аппаратные и программные 
средства в составе информационных и 
автоматизированных систем; 
- инсталлировать программное и аппаратное 
обеспечение для информационных и 
автоматизированных систем; 
Владеть: 
- навыками использования моделей, методов и 
средств информационных технологий в 
теории и практике 

 
6. Виды учебной работы и их объем 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 час или 6 зачетных единиц (з.е).  
 
ОЧНАЯ форма обучения 
 

Вид учебной работы Всего 
з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 6 216 162 
Контактная работа - аудиторные занятия: 1,89 68 51 

в том числе в форме практ подг 2,17 78 58,5 
Лекции 1,00 36 27 

в том числе в форме практ подг 0,50 18 13,5 
Практические занятия 1,89 68 51 

в том числе в форме практ подг 1,67 60 45 
Самостоятельная работа: 3,11 112 84 

в том числе в форме практ подг    
Контактная самостоятельная работа 0,02 0,8 0,5 
Самостоятельное изучение дисциплины 3,1 111,2 83,5 
Вид итогового контроля: Зачет с оценкой 

В том числе по семестрам 
6 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 
плану 3 108 81 

Контактная работа - аудиторные занятия: 0,94 34 25,5 
в том числе в форме практ подг 1,08 39 29,25 

Лекции 0,50 18 13,5 
в том числе в форме практ подг 0,25 9 6,75 

Практические занятия 0,94 34 25,5 
в том числе в форме практ подг 0,83 30 22,5 

Самостоятельная работа: 1,56 56 42 
в том числе в форме практ подг    

Контактная самостоятельная работа 0,01 0,4 0,3 
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Самостоятельное изучение дисциплины 1,5 55,6 41,7 
Вид итогового контроля: Зачет с оценкой 

7 семестр 
Общая трудоемкость дисциплины по учебному 
плану 3 108 81 

Контактная работа - аудиторные занятия: 0,94 34 25,5 
в том числе в форме практ подг 1,08 39 29,25 

Лекции 0,50 18 13,5 
в том числе в форме практ подг 0,25 9 6,75 
Практические занятия 0,94 34 25,5 
в том числе в форме практ подг 0,83 30 22,5 
Самостоятельная работа: 1,56 56 42 
в том числе в форме практ подг    
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,4 0,3 
Самостоятельное изучение дисциплины 1,5 55,6 41,7 
Вид итогового контроля: Зачет с оценкой 
 

ЗАОЧНАЯ форма обучения 

Вид учебной работы Объем 
з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 6 216 162 
Контактная работа - аудиторные занятия: 0,33 12 9 
в том числе в форме практ подг 0,28 10 7,5 
Лекции 0,22 8 6 
в том числе в форме практ подг    
Практические занятия 0,33 12 9 
в том числе в форме практ подг 0,28 10 7,5 
Самостоятельная работа: 5,20 187 140 
в том числе в форме практ подг    
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,4 0,2 
Самостоятельное изучение дисциплины 5,2 187 140 
Форма (ы) контроля: Экзамен, контрольная работа 
Подготовка к экзамену 0,2 8,6 6,5 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 
− Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

− Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 43.03.01 Сервис", утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2017 г. N 514 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29 июня 2017 г. N 47236); 

− Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный №59778); 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 
(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № 
АК-44/05вн) 

− Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
− Положение о Новомосковском институте (филиале) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»; 

− Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ 
им. Д.И. Менделеева. 

− Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Новомосковском институте РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета Новомосковского института РХТУ 
им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

− Положения об электронной информационно-образовательной среде 
Новомосковского института (филиала) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический 
университет имени Д.И. Менделеева» 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 43.03.01 
Сервис", утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 
июня 2017 г. N 514 (Зарегистрировано в Минюсте России 29 июня 2017 г. N 47236) (ФГОС ВО), 
рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным 
опытом преподавания дисциплины кафедрой «Менеджмент» Новомосковского института РХТУ 
им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 

Программа рассчитана на изучение дисциплины на 2 курсе в 4 семестре (очная форма 
обучения) и на 4 курсе в 7 семестре (заочная форма обучения). 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
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2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью изучения дисциплины «Системный анализ» является формирование у студентов 

способности системного подхода к анализу технических и организационных структур с 
применением методов системного анализа. 

Задачи преподавания дисциплины: 
- приобретение знаний об основных понятиях и методов системного анализа;  
- приобретение знаний в изучении принципов построения математических моделей 

инфраструктуры, производственных объектов и процессов сервиса; 
- формирование и развитие умений обосновать выбор вариантов из множества 

допустимых; 
- формирование и развитие умений в изучении практических алгоритмов принятия 

решений в сложных ситуациях; 
- приобретение и формирование навыков в освоении возможностей применения 
конкретных алгоритмов и методов оптимизации. 
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Системный анализ» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения 
на 2 курсе в 4 семестре (очная форма обучения) и на 4 курсе в 7 семестре (заочная форма 
обучения). 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 
следующих дисциплин: Математика, Профильное программное обеспечение для решения задач 
профессиональной деятельности, Статистика, Системы управления базами данных.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 
предшествующей дисциплиной для курсов: Бизнес-планирование, Финансовый менеджмент, 
Основы электронной коммерции, Разработка и принятие управленческих решений. 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 
(результаты 

освоения ОПОП) 

Код и наименование  индикатора 
достижения компетенции, 

закрепленного  за дисциплиной 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

УК-1 Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач 

УК-1.1.Анализирует задачу, 
выделяя ее базовые 
составляющие. Определяет, 
интерпретирует и ранжирует 
информацию, требуемую для 
решения поставленной 
задачи; 
УК-1.2. Осуществляет поиск 
информации для решения 
поставленной задачи по 
различным типам запросов; 

Знать: 
- классификацию и иерархию систем 
сервиса и жизнеобеспечения; 
- оптимальное сочетание элементов 
систем по параметрам эффективности и 
качества 
Уметь:  
 обоснованно разрабатывать и выбирать 
методы решения задач  
Владеть: 
- созданием методик решения задач с 
активными элементами  

УК-1.3. При обработке 
информации отличает факты 
от мнений, интерпретаций, 
оценок, формирует 
собственные мнения и 
суждения, аргументирует свои 
выводы и точку зрения  
УК-1.4. Рассматривает и 
предлагает возможные 
варианты решения 
поставленной задачи, 
оценивая их достоинства и 
недостатки 

Знать: 
- основные принципы и концепции 
построения моделей 
Уметь: 
- обоснованный выбор вариантов из 
множества допустимых 
- применять ЭВМ для исследования и 
решения задач 
Владеть: 
 - алгоритмическими методами 
скалярной и векторной конечномерной 
оптимизации; 
- методами рационального поведения при 
принятии решений 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 час или 4 зачетные единицы (з.е). (1 з.е. 

равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам в соответствии с требованиями 
локального нормативного акта Института). Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре (очная 
форма обучения) и на 4 курсе в 7 семестре (заочная форма обучения). 

 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме практической 

подготовки 

з.е. акад. 
ч. 

астр. 
ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 2,22 80 60 
Контактная работа - аудиторные 
занятия: 1,90 69,4 51,2 1,28 46 34,5 

Лекции 0,94 34 25,5 0,44 16 12 
Практические занятия 0,9 34 25,5 0,83 30 22,5 
Лабораторные работы       
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,4 0,2       
Контактная работа - промежуточная 
аттестация 0,03 1 0,75       

Самостоятельная работа: 1,1 39 29,3 0,94 34 25,5 
Самостоятельное изучение дисциплины 1,1 39 29,3 0,94 34 25,5 
Форма (ы) контроля: Экзамен 
Подготовка к экзамену 1,0 35,6 26,8       

 
Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме практической 

подготовки 

з.е. акад. 
ч. 

астр. 
ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4,00 144 108 0,11 4 3 
Контактная работа - аудиторные 
занятия: 0,40 14,4 10,7 0,11 4 3 

Лекции 0,17 6 4,5 0   0 
Практические занятия 0,2 8 6 0,11 4 3 
Лабораторные работы 0,0   0 0   0 
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,4 0,2       
Консультация 0,00   0       
Самостоятельная работа: 3,5 126 94,5 0 0 0 
Самостоятельное изучение дисциплины 3,5 126 94,5 0   0 
Форма (ы) контроля: Зачет с оценкой, контрольная работа 
Контроль 0,1 3,6 2,8       
 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий  
 
Очная форма обучения 

  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лекции 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Сам. 
работа 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 
 Раздел 1. История, предмет, 

цели системного анализа 21   9   6   6   

1.1 Основные системные 
ресурсы общества. 
Характеристика каждого типа 

3 2 1   2 2     
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  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лекции 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Сам. 
работа 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 
ресурсов по отношению к 
материи 

1.2 Понятие системный анализ 4 2 2 1     2 1 
1.3 Состав предметной области 

системного анализа 6 5 2 1 2 2 2 2 

1.4 Основные системные методы 
и процедуры 6 5 2 1 2 2 2 2 

1.5 Описания, базовые структуры 
и этапы анализа систем. 
Основные признаки и 
топологии систем 

2 0 2           

 Раздел 2. 
Функционирование и 
развитие системы. 
Классификация систем 

16 0 4   8   4   

2.1 Основные сходства и отличия 
функционирования и развития, 
развития и саморазвития 
системы. Гибкость, открытость, 
закрытость системы.  

3 3 1 1     2 2 

2.2 Эквивалентные системы. 
Инвариант систем. 5 2 1   4 2     

2.3 Изоморфизм систем. 
Классификация систем. 7 5 1 1 4 2 2 2 

2.4 Вычислительная (структурная, 
динамическая) сложность 
системы, примеры. 

1 2 1 2         

 Раздел 3. Система, 
информация. Меры 
информации в системе 

17 0 5   8   4   

3.1 Аспекты понятия "информация", 
типы и классы информации, 
методы и процедуры 
актуализации информации. 

7 7 1 1 4 4 2 2 

3.2 Основные эмпирические и 
теоретические методы 
получения информации. 

3 3 1 1 2 2     

3.3 Способы введения меры 
измерения количества 
информации, достоинства и 
недостатки. 

3 3 1 1     2 2 

3.4 Связь с изменением информации 
в системе, примеры 4 4 2 2 2 2     

 Раздел 4. Система и 
управление 9 0 2   4   3   

4.1 Проблемы управления системой 
(в системе), схема, цели, 
функции и задачи управления 
системой 

6 6 1 1 4 4 1 1 

4.2 понятие и типы устойчивости 
системы 1 2   1     1 1 

4.3 элементы когнитивного анализа 2 1 1       1 1 
 Раздел 5. Информационные 

системы. Информация и 
самоорганизация систем 

11 0 3   4   4   

5.1 Основные системные понятия, 
их типы, жизненный цикл 
проектирования 
информационной системы, 
аксиомы информационных 

5 6 1 2 2 2 2 2 
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  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лекции 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Сам. 
работа 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 
систем. 

5.2 Понятия информационной 
синергетики - самоорганизация, 
самоорганизующаяся система, 
аксиомы самоорганизации 
информационных систем, 
примеры. 

6 4 2   2 2 2 2 

 Раздел 6. Основы 
моделирования систем. 
Математическое и 
компьютерное 
моделирование 

11 0 3   4   4   

6.1 Основные понятия 
моделирования систем, 
системные типы и свойства 
моделей, жизненный цикл 
моделирования 

3 2 1   2 2     

6.2 Основные понятия 
математического и 
компьютерного моделирования 

3 2 1       2 2 

6.3 вычислительный эксперимент, 
операции моделирования 5 4 1   2 2 2 2 

 Раздел 7. Методы 
системного анализа 15 0 5   0   10   

7.1 Основные методы, методы 
формализованного 
представления систем примеры. 

6 2 2       4 2 

7.2 Метод "мозговой атаки" 3 2 1       2 2 
7.3 метод экспертных оценок, метод 

"Делъфи", 3 2 1       2 2 

7.4 метод "дерева целей", 
морфологические методы. 3 2 1       2 2 

 Раздел 8. Системный 
подход в теории и на 
практике 

7 0 3   0   4   

8.1 Основные модели знаний, их 
структура 4 2 1       3 2 

8.2 классификация новых 
информационных технологий 3 0 2       1   

 Подготовка к экзамену 35,7               
 Вид аттестации (экзамен) 0,3               
 Консультации перед экзаменом 1               
 ИТОГО 144 80 34 16 34 30 39 34 

 
Заочная форма обучения 

  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лекции 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Сам. 
работа 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 
 Раздел 1. История, предмет, 

цели системного анализа 22   0,5   1,5   20   

1.1 Основные системные 
ресурсы общества. 
Характеристика каждого типа 
ресурсов по отношению к 
материи 

4,6 0 0,1   0,5   4   

1.2 Понятие системный анализ 4,1 0 0,1       4   



8 

  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лекции 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Сам. 
работа 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 
1.3 Состав предметной области 

системного анализа 4,6 0 0,1   0,5   4   

1.4 Основные системные методы 
и процедуры 4,6 0 0,1   0,5   4   

1.5 Описания, базовые структуры 
и этапы анализа систем. 
Основные признаки и 
топологии систем 

4,1 0 0,1       4   

 Раздел 2. 
Функционирование и 
развитие системы. 
Классификация систем 

25,9 0 0,4   1,5   24   

2.1 Основные сходства и отличия 
функционирования и развития, 
развития и саморазвития 
системы. Гибкость, открытость, 
закрытость системы.  

4,1 0,5 0,1 0,5     4   

2.2 Эквивалентные системы. 
Инвариант систем. 4,6 0 0,1   0,5   4   

2.3 Изоморфизм систем. 
Классификация систем. 8,6 0,5 0,1 0,5 0,5   8   

2.4 Вычислительная (структурная, 
динамическая) сложность 
системы, примеры. 

8,6 0,5 0,1   0,5 0,5 8   

 Раздел 3. Система, 
информация. Меры 
информации в системе 

18,4 0 0,4   2   16   

3.1 Аспекты понятия "информация", 
типы и классы информации, 
методы и процедуры 
актуализации информации. 

4,6 1,5 0,1 1 0,5 0,5 4   

3.2 Основные эмпирические и 
теоретические методы 
получения информации. 

4,6 1,5 0,1 1 0,5 0,5 4   

3.3 Способы введения меры 
измерения количества 
информации, достоинства и 
недостатки. 

4,1 0,5 0,1     0,5 4   

3.4 Связь с изменением информации 
в системе, примеры 5,1 1,5 0,1 1,5 1   4   

 Раздел 4. Система и 
управление 14 0 1   1   12   

4.1 Проблемы управления системой 
(в системе), схема, цели, 
функции и задачи управления 
системой 

5,5 1 0,5 0,5 1 0,5 4   

4.2 понятие и типы устойчивости 
системы 4 0         4   

4.3 элементы когнитивного анализа 4,5 0 0,5       4   
 Раздел 5. Информационные 

системы. Информация и 
самоорганизация систем 

10 0 1   1   8   

5.1 Основные системные понятия, 
их типы, жизненный цикл 
проектирования 
информационной системы, 
аксиомы информационных 
систем. 

5 2,5 0,5 2 0,5 0,5 4   

5.2 Понятия информационной 
синергетики - самоорганизация, 5 1,5 0,5 1 0,5 0,5 4   
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  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лекции 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Сам. 
работа 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 
самоорганизующаяся система, 
аксиомы самоорганизации 
информационных систем, 
примеры. 

 Раздел 6. Основы 
моделирования систем. 
Математическое и 
компьютерное 
моделирование 

21,9 0 0,9   1   20   

6.1 Основные понятия 
моделирования систем, 
системные типы и свойства 
моделей, жизненный цикл 
моделирования 

8,7 0,5 0,2   0,5 0,5 8   

6.2 Основные понятия 
математического и 
компьютерного моделирования 

8,2 0 0,2       8   

6.3 вычислительный эксперимент, 
операции моделирования 5 0 0,5   0,5   4   

 Раздел 7. Методы 
системного анализа 16,9 0 0,9   0   16   

7.1 Основные методы, методы 
формализованного 
представления систем примеры. 

4,4 0 0,4       4   

7.2 Метод "мозговой атаки" 4 0         4   
7.3 метод экспертных оценок, метод 

"Делъфи", 4 0         4   

7.4 метод "дерева целей", 
морфологические методы. 4,5 0 0,5       4   

 Раздел 8. Системный 
подход в теории и на 
практике 

10,9 0 0,9   0   10   

8.1 Основные модели знаний, их 
структура 4,5 0 0,5       4   

8.2 классификация новых 
информационных технологий 6,4 0 0,4       6   

 Подготовка к зачету с оценкой 3,7               
 Вид аттестации (зачет с оценкой) 0,3               
                  
 ИТОГО 144 12 6 8 8 4 126 0 

 
6.2 Содержание разделов дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

 Раздел 1. История, предмет, цели системного анализа 
1 Основные системные понятия и 

их краткая характеристика. 
Цели и задачи курса. Предмет изучения. История возникновения 
и развития общей теории систем. Основные системные понятия и 
их краткая характеристика. 

 Состав предметной области 
системного анализа 

Основные системные методы и процедуры. Базовые структуры. 
Описания, базовые структуры и этапы анализа систем. Основные 
признаки и топологии систем 

 Раздел 2. Классификация систем 
2 Функционирование и развитие 

системы.  
Основные сходства и отличия функционирования и развития, развития и 
саморазвития системы. Гибкость, открытость, закрытость системы. 
Эквивалентные системы. Инвариант систем. Изоморфизм систем. 

 Классификация систем Классификация систем. Вычислительная (структурная, динамическая) 
сложность системы, примеры. 

3 Раздел 3. Система, информация. 
Меры информации в системе 

Аспекты понятия "информация", типы и классы информации, 
методы и процедуры актуализации информации. Основные 



10 

эмпирические и теоретические методы получения информации. 
Способы введения меры измерения количества информации, 
достоинства и недостатки. Связь с изменением информации в системе, 
примеры 

4 Раздел 4. Система и управление Проблемы управления системой (в системе), схема, цели, функции и 
задачи управления системой, понятие и типы устойчивости системы, 
элементы когнитивного анализа 

5 Раздел 5. Информационные 
системы. Информация и 
самоорганизация систем 

Основные системные понятия, их типы, жизненный цикл 
проектирования информационной системы, аксиомы информационных 
систем. 
Понятия информационной синергетики - самоорганизация, 
самоорганизующаяся система, аксиомы самоорганизации 
информационных систем, примеры. 

6 Раздел 6. Основы моделирования 
систем. Математическое и 
компьютерное моделирование 

Основные понятия моделирования систем, системные типы и свойства 
моделей, жизненный цикл моделирования (моделируемой системы). 
Основные понятия математического и компьютерного моделирования, 
вычислительный эксперимент, операции моделирования 

7 Раздел 7. Методы системного 
анализа 

Основные методы, направленные на использование интуиции и опыта 
специалистов, а также методы формализованного представления систем 
примеры. Метод "мозговой атаки", метод экспертных оценок, метод 
"Делъфи", метод "дерева целей", морфологические методы. 

8 Раздел 8. Системный подход в 
теории и на практике 

Основные модели знаний, их структура, атрибуты, примеры. 
Обзор и классификация новых информационных технологий, наиболее 
актуальных для анализа и моделирования систем, примеры, тенденции 
развития технологий. 

 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 
(результаты 

освоения 
ОПОП) 

Код и 
наименование  

индикатора 
достижения 

компетенции, 
закрепленного  

за 
дисциплиной 

Перечень 
планируемых 
результатов 
обучения по 
дисциплине 

Ра
зд

ел
 1

 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

Ра
зд

ел
 4

 

Ра
зд

ел
 5

 

Ра
зд

ел
 6

 

Ра
зд

ел
 7

 

УК-1 УК-1 Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач 

УК-1.1. 
Анализирует 
задачу, 
выделяя ее 
базовые 
составляющие. 
Определяет, 
интерпретирует 
и ранжирует 
информацию, 
требуемую для 
решения 
поставленной 
задачи; 
УК-1.2. 
Осуществляет 
поиск 
информации 
для решения 
поставленной 
задачи по 
различным 
типам запросов 

Знать: 
- классификацию и 
иерархию систем 
сервиса и 
жизнеобеспечения; 

+       
 +      

- оптимальное 
сочетание 
элементов систем 
по параметрам 
эффективности и 
качества 

+ + +     

Уметь:  
 обоснованно 
разрабатывать и 
выбирать методы 
решения задач  

 + +     

Владеть: 
- созданием 
методик решения 
задач с активными 
элементами  

  +     

УК-1.3. При 
обработке 
информации 
отличает факты 

Знать: 
- основные 
принципы и 
концепции 

 + +     
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Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 
(результаты 

освоения 
ОПОП) 

Код и 
наименование  

индикатора 
достижения 

компетенции, 
закрепленного  

за 
дисциплиной 

Перечень 
планируемых 
результатов 
обучения по 
дисциплине 

Ра
зд

ел
 1

 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

Ра
зд

ел
 4

 

Ра
зд

ел
 5

 

Ра
зд

ел
 6

 

Ра
зд

ел
 7

 

от мнений, 
интерпретаций, 
оценок, 
формирует 
собственные 
мнения и 
суждения, 
аргументирует 
свои выводы и 
точку зрения  
УК-1.4. 
Рассматривает 
и предлагает 
возможные 
варианты 
решения 
поставленной 
задачи, 
оценивая их 
достоинства и 
недостатки 

построения 
моделей 
Уметь: 
- обоснованный 
выбор вариантов 
из множества 
допустимых 
- применять ЭВМ 
для исследования 
и решения задач 

  + + +   

  + +    

Владеть: - 
алгоритмическими 
методами 
скалярной и 
векторной 
конечномерной 
оптимизации; 

    +   

- методами 
рационального 
поведения при 
принятии решений 

 +   +  + 

 
8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 
8.1. Практические занятия 
 
Темы практических занятий по дисциплине 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий  

Трудоемкость 
очная форма 

обучения 
час. 

Трудоемкость 
заочная 
форма 

обучения 
час. 

1 2 Определение категорий системного анализа 2 0,5 

2 3 Классификация систем 2 0,5 

3 4 Элементы системы управления  2  

4 6 Количественные и качественные методы системного 
анализа  2 

 

5 7 Элементы и методы системного анализа. 2  

6 8 Управленческие решения 2  

7 1,2 Провести анализ системы 2 2 
8 3 Составить спецификации систем 2  
9 4 Построение когнитивной карты 2  

10 5 Составление алгоритма моделирования 4  
11 6 Построение продукционной модели знаний 4 2 
12 7 Экспертные оценки знаний 4 2 
13 8 Построение макетов (логических моделей) БД 4  
  ИТОГО 34  

 
8.2. Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия не предусмотрены 
  

8.3. Курсовые работы  
Курсовые работы не предусмотрены. 
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9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в базах Web of Science, 
Scopus, РИНЦ; 

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к выполнению тестов и контрольных работ по материалу лекционного курса; 
- подготовку к защите курсовой работы и сдаче экзамена по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 
пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 
сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 
источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 
библиографических данных источника. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, 

являющегося неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 
 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. 

Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. 
Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной 
работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего 
профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) 
(далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 
промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным 
актом НИ РХТУ. 
 

11.1. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 
представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии 
используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 
образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 
образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной 
работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных 
лекций, групповых дискуссий), в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 
выпускников и потребностей работодателей. 

 
11.2. Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 

(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 

затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
 
11.3. Занятия семинарского типа 
Практические занятия 
Практические занятия проводятся с использованием компьютерных технологий. 
По теме каждого практического занятия студент оформляет письменный отчет.  
 
11.4. Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 

активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
− повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной 

по данной теме литературы; 
− изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 
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− самостоятельно выполнить индивидуальные задания (раздел 5.8); 
− использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 
− правильность выполнения задания; 
− своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 
11.5. Методические рекомендации для преподавателей 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 

научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач в области современных 
информационных технологиях, автоматизирующих деятельность менеджеров.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 
трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен 
личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 
односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 
решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль 
играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 
может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 
систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов 
осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 
профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 
проведении лекционных и практических занятий использовать современные технические средства обучения, а именно 
презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное 
тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 
разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-
методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных 
работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные 
коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы 
дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 
методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 
 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 
варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 
критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

 
11.6. Методические указания для студентов 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 
Самостоятельная работа студентов (СРС) – это деятельность учащихся, которую они совершают без 

непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь сформировавшимися ранее представлениями о 
порядке и правильности выполнения операций. Цель СРС в процессе обучения заключается, как в усвоении знаний, так 
и в формировании умений и навыков по их использованию в новых условиях на новом учебном материале. 
Самостоятельная работа призвана обеспечивать возможность осуществления студентами самостоятельной 
познавательной деятельности в обучении, и является видом учебного труда, способствующего формированию у 
студентов самостоятельности. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые 
ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. 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.  

Студентам следует:  
- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой дисциплины;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать 

на семинарах и консультациях неясные вопросы;  



14 

- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к подготовке реферата, эссе, 
контрольной работы, творческих заданий и пр.). 

Кроме того, для расширения и углубления знаний по данной дисциплине целесообразно использовать: 
библиотеку диссертаций; научные публикации в тематических журналах; полнотекстовые базы данных библиотеки; 
имеющиеся в библиотеке ВУЗа и региона, публикаций на электронных и бумажных носителях. 

Порядок выполнения самостоятельной работы студентами указан в п.4.2. настоящей программы. 
Рекомендации по подготовке компьютерных презентаций 
Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления информации, 

объединенных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда 
позволяют донести информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на 
значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, диаграмм, 
графических композиций и т.п. Презентации обеспечивают комплексное восприятие материала, позволяют изменять 
скорость подачи материала, облегчают показ фотографий, рисунков, графиков, карт, архивных или труднодоступных 
материалов. Кроме того, при использовании анимации и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать 
динамичные процессы. Преимущество мультимедийных презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает 
эффективность восприятия информации. 

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент составляет варианты сценария 
представления результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. Затем создается выбранный 
вариант в компьютерном редакторе презентаций. После производится согласование презентации с преподавателем и 
репетиция доклада. 

Для нужд компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и проектор. 
Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и конечный слайды. Структура 

презентации включает план, основную и резюмирующую части. Каждый слайд должен быть логически связан с 
предыдущим и последующим. Слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк). Наряду с 
сопровождающим текстом, необходимо использовать графический материал (рисунки, фотографии, схемы), что 
позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад. Презентация может сопровождаться анимацией, 
что позволит повысить эффективность представления доклада, но акцент только на анимацию недопустим, т.к. 
злоупотребление ею может привести к потере контакта со слушателями. Время выступления должно быть соотнесено с 
количеством слайдов из расчёта, что презентация из 10–15 слайдов требует для выступления около 7–10 минут 

По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 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. Задавать преподавателю уточняющие 
вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

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. 

Работая над конспектом лекций, 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 

 
По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 
трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 
с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 
основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 
системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 
Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 
содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 
Методические указания по решению тестовых заданий 
Тест – это объективное стандартизированное измерение, поддающееся количественной оценке, статистической 

обработке и сравнительному анализу. Тест состоит из конечного множества тестовых заданий, которые предъявляются в 
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течение установленного промежутка времени в последовательности, определяемой алгоритмом тестирующей 
программы.  

В базе тестовых заданий используются следующие формы тестовых заданий: задания открытой формы, 
задания закрытой формы, задания на установление соответствия, задания на установление правильной 
последовательности. 

К заданиям закрытой формы относятся задания следующих типов:  
–один из многих (предлагается выбрать один вариант ответа из предложенных); 
–многие из многих (предлагается выбрать несколько вариантов ответа из предложенных); 
–область на рисунке (предлагается выбрать область на рисунке). 
В тестовых заданиях данной формы необходимо выбрать ответ (ответы) из предложенных вариантов. Ответы 

должны быть однородными, т.е. принадлежать к одному классу, виду и роду. Количество вариантов ответов не менее 3-
х, и не более 7. 

Задания открытой формы служат для определения степени усвоения фактологических событий. 
Соответственно дидактическими единицами являются: понятия, определения, правила, принципы и т.д.  

К заданиям открытой формы относятся:  
–поле ввода (предлагается поле ввода, в которое следует ввести ответ); 
–несколько пропущенных слов (предлагается заполнить пропуски); 
–несколько полей ввода (предлагается ввести несколько значений). 
Задание открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует один (или несколько 

элементов), который (которые) необходимо вписать или ввести с клавиатуры компьютера. В данном тестовом задании 
требуется четкая формулировка, требующая однозначного ответа. Каждое поле ввода соответствует одному слову. 
Количество пропусков (полей ввода) не должно быть больше трех (для тестовых заданий типа «Несколько полей ввода» 
допускается до пяти). Образцовое решение (правильный ответ) должно содержать все возможные варианты ответов 
(синонимичный ряд, цифровая и словесная форма чисел и т.д.). 

Задания на установление соответствия служат для определения степени знания о взаимосвязях и зависимостях 
между компонентами учебной дисциплины.  

Задание имеет вид двух групп элементов (столбцов) и формулировки критерия выбора соответствия. 
Соответствие устанавливается по принципу 1:1. Т.е. одному элементу 1-ой группы (левого столбца) соответствует 
только один элемент 2-ой группы (правого столбца). 

В тестовом задании на упорядочение предлагается установить правильную последовательность предложенных 
объектов (слова, словосочетания, предложения, формулы, рисунки и т. 

 
Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 
Контрольная работа выполняется по вариантам. На бланке указывается факультет, курс, группа, ФИО студента. 

Вопросы строятся на основе тестовых и ситуативных заданий. В тестовых заданиях, выбирается правильный(ые) 
ответ(ы). При решении ситуативных заданий выбирается правильная последовательность действий в рассматриваемой 
ситуации.  

Проверка контрольной работы позволяет выявить и исправить допущенные студентами ошибки, указать, какие 
вопросы дисциплины ими недостаточно усвоены и требуют доработки. Студент должен внимательно ознакомиться с 
письменными замечаниями преподавателя и приступить к их исправлению, для чего еще раз повторить 
соответствующий материал. 

 
Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине 
Изучение дисциплин завершается промежуточной аттестацией – сдачей. Зачет является формой итогового 

контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических занятиях и в процессе самостоятельной 
работы. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они 
не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 
1) самостоятельная работа в течение семестра; 2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету с 
оценкой по темам курса; 3) подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в вопросах к зачету. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем и указана в рабочей программе 
дисциплины. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников, учебных 
пособий. Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме 
(в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 

Важным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный материал дается в 
систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и 
информацией, которые в силу новизны не вошли в печатные источники. В ходе подготовки к зачету студентам 
необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все необходимые задания, предусмотренные рабочей 
программой дисциплины. 

Зачет принимается лектором по вопросам, охватывающим весь пройденный материал дисциплины. На 
подготовку к зачету отводится время в период зачетно-экзаменационной сессии. На подготовку к ответу по вопросам к 
зачету студенту даётся 1 академический час (45 минут) с момента получения билета. По окончании ответа экзаменатор 
может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Положительным также будет стремление студента 
изложить различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить 
теоретические знания на практике. Результаты зачета объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи 

 
Методические рекомендации по подготовке к зачету (экзамену) 
Студенты сдают зачеты (экзамены) в конце теоретического обучения. К зачету (экзамену) допускается студент, 

выполнивший в полном объеме задания, предусмотренные в рабочей программе. В случае пропуска каких-либо видов 
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учебных занятий по уважительным или неуважительным причинам студент самостоятельно выполняет и сдает на 
проверку в письменном виде общие или индивидуальные задания, определяемые преподавателем.  

Зачет (экзамен) по теоретическому курсу проходит в устной или письменной форме (определяется 
преподавателем) на основе перечня вопросов, которые отражают содержание действующей рабочей программы учебной 
дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  
- готовиться к зачету (экзамену) в группе (два-три человека);  
- внимательно прочитать вопросы к зачету (экзамену);  
- составить план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые моменты материала;  
- изучив несколько вопросов, обсудить их с однокурсниками.  
Ответ должен быть аргументированным.  
Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» или «незачтено». Результаты сдачи экзаменов 

оцениваются отметкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 
 
Методические рекомендации по выполнению контрольной работы для заочной формы обучения 
Для заочной формы обучения предусмотрен промежуточный контроль в виде зачета в форме контрольной 

работы. Тематика контрольных работ представлена в ФОС рабочей программы дисциплины. 
Контрольная работа - одна из форм самостоятельной исследовательской работы студента. В процессе работы 

расширяется научно-теоретический кругозор по избранной теме, совершенствуются навыки самостоятельного изучения 
литературы и ее анализ. 

Цель написания контрольной работы состоит в том, чтобы научить студента пользоваться литературой, 
привить умение популярно излагать сложные вопросы.  

Контрольная работа может иметь следующую структуру: содержание, введение, изложение основного 
содержания темы, заключение, список использованных источников. 

Выбор варианта контрольной работы определяется преподавателем / по последней цифре шифра студента. 
 
11.7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 
осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 
прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 

− в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
− в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
− методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Индивидуальные задания выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
− письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
− выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
− устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 
обучения может проводиться в несколько этапов. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 
обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 
для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 
01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме 
печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, 
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специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека 
обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 
системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к 
сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 

 
12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспечен
ность 

О-1. Алексеева, М. Б.  Теория систем и системный анализ : учебник и 
практикум для вузов / М. Б. Алексеева, П. П. Ветренко. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 304 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-00636-0. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт].  

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/511526 
(дата обращения: 
22.12.2023). 

Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспечен
ность 

Д-1 Системный анализ : учебник и практикум для вузов / В. В. Кузнецов 
[и др.] ; под общей редакцией В. В. Кузнецова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2023. — 270 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-
8591-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт].  

ЭБС Юрайт [сайт]. — — 
URL: 
https://urait.ru/bcode/512662 
(дата обращения: 
22.12.2023). 

Да 

Д-2 Заграновская, А. В.  Системный анализ : учебное пособие для вузов / 
А. В. Заграновская, Ю. Н. Эйсснер. — Москва : Издательство Юрайт, 
2023. — 424 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13893-1. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].  

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/519739 
(дата обращения: 
22.12.2023). 

Да 

 
12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. 

Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru (дата 
обращения: 11.12.2022). 

2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/ (дата обращения: 
11.12.2022). 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 
http://window.edu.ru/  (дата обращения: 11.12.2020). 

4. Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» – URL:http://www.consultant.ru/ (дата 
обращения: 11.06.2023). 

5. Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. Кафедра Менеджмент. Направление подготовки 
«Менеджмент». Электронное правительство. URL: http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=396 (дата 
обращения: 11.06.2023). 

6. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического 
университета им. Д.И. Менделеева. URL: 
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS (дата 
обращения: 11.06.2023). 

7. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/ (дата обращения: 
11.06.2023). 

8. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 
Договор № 33.03-Р-3.1-5182/2022 от 26.09.2022г. 
ИКЗ: 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244 
Договор № 33.03-Л-3.1-5181/2022 от 26.09.2022г. 
ИКЗ : 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244 
Срок действия с 26.09.2022г. по 25.09.2023г. 

http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://www.intuit.ru/
https://e.lanbook.com/
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9. Образовательная платформа «Юрайт» 
Договор 33.03-Л-3.1-6138/2023 от 24.04.2023г., 
срок действия с 20.04.2023 по 19.04.2024г. 
Доступ только для зарегистрированных пользователей. 

10. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM» 
Договор № 48 эбс/33.03-Р-3.1-4378/2022 от 06.04.2022г. 
ИКЗ 221770707263777070100100090015814244 
Срок действия с 06.04.2022 по 05.04.2023г. 
Доступ только для зарегистрированных читателей 

11. ЭБС «Консультант студента»  
договор № 818КС/01-2023/33.02-Л-3.1-6152/2023 от 26.04.2023г.  
Срок действия с 26.04.2023г. по 25.04.2024г.  

 
 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
Лекционная аудитория  Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран 

ауд. 350-а. 
приспособлено* 

Аудитория для проведения занятий 
семинарского типа 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран 
ауд. 350-а. 

приспособлено* 

Аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
обучающихся 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран 
ауд. 350-а. 

приспособлено* 

Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран 
ауд. 350-а. 

приспособлено* 

Аудитория для самостоятельной 
работы студентов (ауд. 213-а) 

Учебная мебель. 
Компьютеры с возможностью просмотра 
видеоматериалов и презентаций, доступом к сети 
«Интернет», электронным образовательным и 
информационным ресурсам, базе данных 
электронного каталога НИ РХТУ, системе 
управления учебными курсами Moodle, принтер 

приспособлено* 

* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить 
лекционные занятия и занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных корпусов. Возле входных дверей 
в учебные корпуса установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. 
Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
Программное обеспечение 
 

1. Операционная система - MS Windows 10, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools 
for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the 
branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в рамках 
подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The 
Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

https://urait.ru/
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал 

к разделам лекционного курса;  
Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в электронном виде; 

справочные материалы в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий 
 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел дисциплины Основные показатели оценки 
Формы и методы 

контроля и оценки 
(очная форма)* 

Формы и методы 
контроля и оценки 
(заочная форма)* 

Раздел 1. История, 
предмет, цели 
системного анализа 

Знать: 
- классификацию и иерархию систем сервиса и 
жизнеобеспечения; 
- оптимальное сочетание элементов систем по 
параметрам эффективности и качества 
Уметь:  
 обоснованно разрабатывать и выбирать методы 
решения задач  
Владеть: 
- созданием методик решения задач с активными 
элементами  

уо, ДЗ 
ВР, ЗР 

 

Раздел 2. 
Функционирование 
и развитие системы. 
Классификация 
систем 

уо, ДЗ 
ВР, ЗР 

КР 

Раздел 3. Система, 
информация. Меры 
информации в 
системе 

Знать: 
- классификацию и иерархию систем сервиса и 
жизнеобеспечения; 
- оптимальное сочетание элементов систем по 
параметрам эффективности и качества 
Уметь:  
 обоснованно разрабатывать и выбирать методы 
решения задач  
Владеть: 
- созданием методик решения задач с активными 
элементами  

уо, ДЗ 
ВР, ЗР 

КР 

Раздел 4. Система и 
управление 

уо, ДЗ 
ВР, ЗР 

КР 

Раздел 5. 
Информационные 
системы. 
Информация и 
самоорганизация 
систем 

уо, ДЗ 
ВР, ЗР 

КР 

Раздел 6. Основы 
моделирования 
систем. 
Математическое и 
компьютерное 
моделирование 

Знать: 
- методы и алгоритмы принятия решений 
Уметь: 
- анализировать полученные результаты 
Владеть: 
- разработкой компьютерных алгоритмов  
- вычислительными аспектами принятия решений 

уо, ДЗ 
ВР, ЗР 

 

Раздел 7. Методы 
системного анализа 

уо, ДЗ 
ВР, ЗР 

КР 

Раздел 8. 
Системный подход 
в теории и на 
практике 

уо, ДЗ 
ВР, ЗР 

КР 

*уо – оценка при устном опросе 
ДЗ – оценка за выполнение домашней работы 
ВР – выполнение практической работы 
ЗР – оценка за защиту практической работы 
КР – оценка за контрольную работу 
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Приложение 1 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Системный анализ  
 
1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 4/144. Форма промежуточного контроля: очная форма обучения – 
экзамен, заочная форма обучения – зачет с оценкой. Дисциплина изучается на 2 курсе в 2 семестре 
(очная форма обучения) и на 4 курсе в 1 семестре (заочная форма обучения). 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Системный анализ» относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения на 2 курсе в 2 семестре 
(очная форма обучения) и на 4 курсе в 1 семестре (заочная форма обучения). 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 
следующих дисциплин: Математика, Профильное программное обеспечение для решения задач 
профессиональной деятельности, Статистика, Системы управления базами данных.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 
дисциплиной для курсов: Бизнес-планирование, Финансовый менеджмент, Основы электронной коммерции, 
Разработка и принятие управленческих решений. 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Системный анализ» является формирование у студентов способности 
системного подхода к анализу технических и организационных структур с применением методов 
системного анализа. 

Задачи преподавания дисциплины: 
- приобретение знаний об основных понятий и методов системного анализа;  
- приобретение знаний в изучении принципов построения математических моделей 

инфраструктуры, производственных объектов и процессов сервиса; 
- формирование и развитие умений обосновать выбор вариантов из множества допустимых; 
- формирование и развитие умений в изучении практических алгоритмов принятия решений в 

сложных ситуациях; 
- приобретение и формирование навыков в освоении возможностей применения конкретных 

алгоритмов и методов оптимизации. 
4. Содержание дисциплины 
История, предмет, цели системного анализа. Функционирование и развитие системы. Классификация систем 
Система, информация. Меры информации в системе. Система и управление. Информационные системы. 
Информация и самоорганизация систем. Основы моделирования систем. Математическое и компьютерное 
моделирование. Методы системного анализа. Системный подход в теории и на практике 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 
(результаты 

освоения 
ОПОП) 

Код и наименование  индикатора 
достижения компетенции, 

закрепленного  за дисциплиной Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

УК-1 УК-1 Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач 

УК-1.1.Анализирует задачу, 
выделяя ее базовые составляющие. 
Определяет, интерпретирует и 
ранжирует информацию, 
требуемую для решения 
поставленной задачи; 
УК-1.2. Осуществляет поиск 
информации для решения 
поставленной задачи по различным 
типам запросов; 
 

Знать: 
- классификацию и иерархию 
систем сервиса и 
жизнеобеспечения; 
- оптимальное сочетание элементов 
систем по параметрам 
эффективности и качества 
Уметь:  
 обоснованно разрабатывать и 
выбирать методы решения задач  
Владеть: 
- созданием методик решения задач 
с активными элементами  

УК-1.3. При обработке информации 
отличает факты от мнений, 
интерпретаций, оценок, формирует 
собственные мнения и суждения, 
аргументирует свои выводы и 

Знать: 
- основные принципы и концепции 
построения моделей 
Уметь: 
- обоснованный выбор вариантов из 
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точку зрения  
УК-1.4. Рассматривает и предлагает 
возможные варианты решения 
поставленной задачи, оценивая их 
достоинства и недостатки 

множества допустимых 
- применять ЭВМ для исследования 
и решения задач 
Владеть: 
 - алгоритмическими методами 
скалярной и векторной 
конечномерной оптимизации; 
- методами рационального 
поведения при принятии решений 

 
6. Виды учебной работы и их объем 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме практической 

подготовки 

з.е. акад. 
ч. 

астр. 
ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 2,22 80 60 
Контактная работа - аудиторные 
занятия: 1,90 69,4 51,2 1,28 46 34,5 

Лекции 0,94 34 25,5 0,44 16 12 
Практические занятия 0,9 34 25,5 0,83 30 22,5 
Лабораторные работы       
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,4 0,2       
Контактная работа - промежуточная 
аттестация 0,03 1 0,75       

Самостоятельная работа: 1,1 39 29,3 0,94 34 25,5 
Самостоятельное изучение дисциплины 1,1 39 29,3 0,94 34 25,5 
Форма (ы) контроля: Экзамен 
Подготовка к экзамену 1,0 35,6 26,8       

 
Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме практической 

подготовки 

з.е. акад. 
ч. 

астр. 
ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4,00 144 108 0,11 4 3 
Контактная работа - аудиторные 
занятия: 0,40 14,4 10,7 0,11 4 3 

Лекции 0,17 6 4,5 0   0 
Практические занятия 0,2 8 6 0,11 4 3 
Лабораторные работы 0,0   0 0   0 
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,4 0,2       
Консультация 0,00   0       
Самостоятельная работа: 3,5 126 94,5 0 0 0 
Самостоятельное изучение дисциплины 3,5 126 94,5 0   0 
Форма (ы) контроля: Зачет с оценкой, контрольная работа 
Контроль 0,1 3,6 2,8       
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 
− Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

− Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 43.03.01 Сервис", утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2017 г. N 514 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29 июня 2017 г. N 47236); 

− Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный №59778); 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 
(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № 
АК-44/05вн) 

− Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
− Положение о Новомосковском институте (филиале) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»; 

− Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ 
им. Д.И. Менделеева. 

− Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Новомосковском институте РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета Новомосковского института РХТУ 
им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

− Положения об электронной информационно-образовательной среде 
Новомосковского института (филиала) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический 
университет имени Д.И. Менделеева» 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 43.03.01 
Сервис", утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 
июня 2017 г. N 514 (Зарегистрировано в Минюсте России 29 июня 2017 г. N 47236) (ФГОС ВО), 
рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным 
опытом преподавания дисциплины кафедрой «Менеджмент» Новомосковского института РХТУ 
им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 

Программа рассчитана на изучение дисциплины на 3 курсе в 6 семестре. 
Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью изучения дисциплины «Системы искусственного интеллекта» является 

приобретение студентами базовых знаний в области методов теории систем искусственного 
интеллекта, приобретение навыков по использованию технологий искусственного интеллекта, 
изучение основных методов представления знаний и моделирования рассуждений. 

Задачи преподавания дисциплины: 
 знакомство с основами теории искусственного интеллекта,  
 принципами организации и использования интеллектуальных ИТ и систем; 
 формализовать понимание искусственного интеллекта как системы, способной к развитию и 

адаптации в конкретных предметных областях. 
  

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Системы искусственного интеллекта» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений блока 1 Дисциплины (модули).  
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: «Основы информационных технологий», «Системный анализ», «Системы 
управления базами данных» 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 
предшествующей дисциплиной для написания выпускной квалификационной работы. 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 

Содержание компетенции 
(результаты освоения 

ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора 
достижения 

компетенции, 
закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

Тип задач проф. деятельности: сервисный 
ПК-5 Способен к 
выполнению работ по 
созданию и 
сопровождению 
программного 
обеспечения 

ПК-5.2 Выполняет 
кодирование на 
языках 
программирования 

Знать: 
- основные модели и средства представления 
знаний, 
- синтаксис и семантику основных языков 
искусственного интеллекта и основные приемы 
программирования на них 
Уметь: 
- сделать сравнительный анализ и обосновать 
выбор методов искусственного интеллекта для 
решения своей задачи 
Владеть: 
навыками самостоятельной работы в 
лаборатории на современной вычислительной 
технике. 

Тип задач проф. деятельности: технологический 
ПК-6 Способен 
разрабатывать структуру 
и состав 
информационных систем 

ПК-6.1 
Разрабатывать 
архитектуру 
информационных 
систем 

Знать: 
- понятийный и категориальный аппарат 
методов искусственного интеллекта, 
интеллектуальных систем и технологий; 
- методологические принципы 
применения интеллектуальных методов для 
построения интеллектуальных систем; 
Уметь: 
- выбирать средства представления знаний 
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Содержание компетенции 
(результаты освоения 

ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора 
достижения 

компетенции, 
закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

- работать на современной электронно-
вычислительной технике; 
Владеть: 
- методами постановки задач и обработки 
результатов компьютерного моделирования 

Тип задач проф. деятельности: организационно-управленческий 
ПК-10 Способность 
проведения анализа и 
разработки стратегии 
организации, 
направленной на 
обеспечение ее 
конкурентоспособности 

ПК-10.3 Применяет 
современные 
информационные 
технологии для 
решения 
управленческих 
задач в области 
стратегии 
организации 

Знать: 
- современные представления о методах 
искусственного интеллекта, архитектурах 
интеллектуальных систем, технологиях 
построения экспертных систем с различными 
видами неопределенностей; 
- постановку проблем математического и 
информационного моделирования сложных 
систем для решения управленческих задач в 
области стратегии организации; 
Уметь: 
- применять существующие методы 
искусственного интеллекта для исследования и 
решения управленческих задач в области 
стратегии организации 
Владеть: 
– специализированным математическим 
аппаратом, лежащим в основе систем 
искусственного интеллекта; 
– технологией разработки, тестирования и 
развертывания информационных систем, 
основанных на интеллектуальных методах 
решения управленческих задач 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения:  
Наименование 
профессиональных 
стандартов  

Код, наименование 
и уровень 
квалификации 
обобщённых 
трудовых функций, 
на которые 
ориентирована 
образовательная 
программа 

Код и 
наименование 
трудовых 
функций, на 
которые 
ориентирована 
образовательная 
программа 

Наименование 
профессиональных 
компетенций, 
формирование которых 
позволяет выпускнику 
осуществлять 
обобщённые трудовые 
функции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
профессиональной 
компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: сервисный 
06.015 
Специалист по 
информационным 
системам 

ОТФ. В. 
Выполнение работ 
по созданию 
(модификации) и 
сопровождению 
ИС, 
автоматизирующих 
задачи 
организационного 
управления и 
бизнес-процессы, 
уровень 
квалификации - 5 

B/10.5 
Кодирование на 
языках 
программирования 

ПК-5 Способен к 
выполнению работ по 
созданию и 
сопровождению 
программного 
обеспечения 

ПК-5.2 Выполняет 
кодирование  на 
языках 
программирования 
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тип задач профессиональной деятельности: технологический 
06.015 Специалист 
по 
информационным 
системам 

ОТФ. С. 
Выполнение работ 
и управление 
работами по 
созданию 
(модификации) и 
сопровождению 
ИС, 
автоматизирующих 
задачи 
организационного 
управления и 
бизнес-процессы, 
уровень 
квалификации - 6 

C/18.6. 
Организационное 
и технологическое 
обеспечение 
кодирования на 
языках 
программирования 

ПК-6. Способен 
разрабатывать 
структуру и состав 
информационной 
системы 

6.1. Разрабатывать 
архитектуру 
информационных 
систем 

тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 
06.014 Менеджер 
по 
информационным 
технологиям 

ОТФ. А. 
Управление 
операционной 
деятельностью 
организации в 
области ИТ - 6 

A/01.6 Управление 
изменениями ИТ 
A/02.6 Управление 
ИТ-активами 
A/03.6 Управление 
ИТ-проектами 
A/04.6 Управление 
обработкой 
запросов в области 
ИТ сотрудников, 
клиентов и 
партнеров 
организации 
A/05.6 Управление 
отношениями с 
сотрудниками 
подразделений ИТ 
и поставщиками  
A/06.6 Управление 
информационной 
безопасностью 
A/07.6Развитие 
компетенций 
персонала ИТ-
подразделения 

ПК-10 Способность 
проведения анализа и 
разработки стратегии 
организации, 
направленной на 
обеспечение ее 
конкурентоспособности 

ПК –10.3. 
Использует 
результаты 
финансового и 
управленческого 
учета для анализа 
финансового 
состояния 
компании 

 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 час или 4 зачетные единицы (з.е). 1 з.е. 

равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам в соответствие с требованием 
локального нормативного акта Института.  
 

Очная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме практической 

подготовки 

з.е. акад. 
ч. 

астр. 
ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4,00 144 108 2,69 97 72,75 
Контактная работа (всего) 2,07 74,2 55,8 1,03 37 27,75 
Лекции 0,83 30 22,5 0,19 7 5,25 
Практические занятия 1,2 44 33 0,83 30 22,5 
Лабораторные работы       
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,2 0,3       
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Контактная работа - промежуточная 
аттестация       

Самостоятельная работа: 1,9 69,8 52,2    
Самостоятельное изучение дисциплины 1,9 69,8 52,2    
Форма (ы) контроля: Зачет 

 
Заочная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме практической 

подготовки 

з.е. акад. 
ч. 

астр. 
ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4,00 144 108 0,11 4 3 
Контактная работа: 0,57 20,2 15,3 0,11 4 3 
Лекции 0,28 10 7,5    
Практические занятия 0,3 10 7,5 0,11 4 3 
Лабораторные работы       
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,2 0,3    
Консультация       
Самостоятельная работа: 3,3 120 90,0    
Самостоятельное изучение 
дисциплины 3,3 120 90,0    

Форма (ы) контроля: Зачет, контрольная работа 
Подготовка к экзамену 0,1 3,8 2,7       
 

6.1 Разделы дисциплины и виды занятий  
 
Очная форма обучения 
 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины Всего в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 
наличии) 

Лекци
и 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 
наличии) 

Пр
ак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 
наличии) 

рабо
та 
Сам. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 
наличии) 

1 Введение в теорию 
искусственного 
интеллекта 

14 1 4    10 1 

2 Методы 
искусственного 
интеллекта 

12 8 4    8 8 

3 Интеллектуальные 
системы 

12 8 4    8 8 

4 Интеллектуальные 
технологии 

12 8 4    8 8 

5 Интеллектуальные 
задачи и методы 
их решения 

12 8 4    8 8 

6 Инструментальные 
средства 
разработки систем 
искусственного 
интеллекта 

37,65 37 6 6 22 22 9,65 9 

7 Применение 
систем 
искусственного 
интеллекта в 
профессиональной 
деятельности 

33 17 2  22 8 9 9 
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8 Этика 
искусственного 
интеллекта 

11 10 2 1   9 9 

 Контактная 
самостоятельная 
работа 

0,35        

 ИТОГО 144 97 30 7 44 30 69,65 60 
 

Заочная форма обучения 
№ Раздел дисциплины Всего в т.ч. в 

форме 
практ. 
подг. 
(при 

Лекции в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

Прак. в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

Сам. в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

п/п наличии) наличии) зан. наличии) работа наличии) 
1 Введение в теорию 

искусственного 
интеллекта 

10,5  0,5    10 10,5 

2 Методы 
искусственного 
интеллекта 

15,5  0,5    15 15,5 

3 Интеллектуальные 
системы 

15,5  0,5    15 15,5 

4 Интеллектуальные 
технологии 

15,5  0,5    15 15,5 

5 Интеллектуальные 
задачи и методы их 
решения 

15,5  0,5    15 15,5 

6 Инструментальные 
средства разработки 
систем 
искусственного 
интеллекта 

28 2 3  5 2 20 28 

7 Применение систем 
искусственного 
интеллекта в 
профессиональной 
деятельности 

24 2 4  5 2 15 24 

8 Этика 
искусственного 
интеллекта 

15,5  0,5    15 15,5 

 Контроль 3,65       3,65 
 Контактная 

самостоятельная 
работа 

0,35       0,35 

 ИТОГО 144 4 10 0 10 4 120 144 
 

6.2 Содержание разделов дисциплины 
№ 
раздела 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела 

1 Введение в теорию 
искусственного 
интеллекта 

О понятии «искусственный интеллект». Этапы развития 
систем искусственного интеллекта (СИИ). Основные 
направления развития исследований в области систем 
искусственного интеллекта. Предмет и метод искусственного 
интеллекта. Основные задачи искусственного интеллекта. 
Теоретические основы искусственного интеллекта. Основные 
понятия искусственного интеллекта 
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2 Методы 
искусственного 
интеллекта 

Формальные модели. Неформальные (семантические, 
реляционные) модели. Логические модели. Сетевые модели. 
Функциональные сети. Продукционные модели. Фреймовые 
модели. Представление продукций. Элементы продукций. 
Ядра продукций. Система продукций. Детерминированные и 
недетерминированные ядра продукции. Однозначные и 
альтернативные продукции. Прогнозирующие продукции. 

3 Интеллектуальные 
системы 

Понятие и определение. Интеллектуальные системы и их 
развитие. Классификация интеллектуальных систем. 
Архитектура интеллектуальных систем. Логические 
интеллектуальные системы. Интеллектуальные системы с 
неопределенностями. Объектные интеллектуальные системы. 
Обучаемые интеллектуальные системы. Когнитивные системы. 
Распределенные интеллектуальные системы 

4 Интеллектуальные 
технологии 

Интеллектуальные технологии и их применение. Развитие 
интеллектуальных технологий. Разработка интеллектуальных 
систем. Технология экспертных систем. Технология нечетко-
логических систем. Технология нейросетевых систем. 
Технология многоагентных систем.  

5 Интеллектуальные 
задачи и методы их 
решения 

Общение с интеллектуальными системами. Восприятие 
информации. Распознавание визуальных образов. 
Формирование и исполнение поведений. Обработка данных и 
поиск информации. Распределенная обработка информации. 
Когнитивные и креативные задачи. 

6 Инструментальные 
средства разработки 
систем 
искусственного 
интеллекта 

Среда разработки экспертных систем CLIPS. Краткое описание 
среды CLIPS. Работа с CLIPS. Паттерны и переменные. 
Шаблоны и условия. Поддержание истинности и управление 
запуском правил.  

7 Применение систем 
искусственного 
интеллекта в 
профессиональной 
деятельности 

Разработка и анализ функционирования диагностической 
экспертной системы, написанной на языке CLIPS. 

8 Этика искусственного 
интеллекта 

Текущее состояние исследований в области ИИ. Перспективы 
развития ИИ. Этический аспект разработки и внедрения 
технологий искусственного интеллекта. Кодекс этики в сфере 
искусственного интеллекта. 

 
 



7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Содержание 
компетенции 

(результаты освоения 
ОПОП) 

Код и наименование  индикатора 
достижения компетенции, 

закрепленного  за дисциплиной 
Перечень планируемых результатов обучения  

по дисциплине 

ра
зд

ел
 1

  

ра
зд

ел
 2

  

ра
зд

ел
 3

  

ра
зд

ел
 4

  

ра
зд

ел
 5

  

ра
зд

ел
 6

  

ра
зд

ел
 7

  

ра
зд

ел
 8

  

Тип задач проф. деятельности: сервисный 
ПК-5 Способен к 
выполнению работ по 
созданию и 
сопровождению 
программного 
обеспечения 

ПК-5.2 Выполняет кодирование 
на языках программирования 

Знать: 
- основные модели и средства представления 
знаний, 

+ + + + + + + + 

- синтаксис и семантику основных языков 
искусственного интеллекта и основные приемы 
программирования на них 

   + + + +  

Уметь: 
- сделать сравнительный анализ и обосновать 
выбор методов искусственного интеллекта для 
решения своей задачи 

    + + +  

Владеть: 
навыками самостоятельной работы в 
лаборатории на современной вычислительной 
технике. 

+ + + + + + + + 

Тип задач проф. деятельности: технологический         
ПК-6 Способен 
разрабатывать структуру 
и состав 
информационных систем 

ПК-6.1 Разрабатывать 
архитектуру информационных 
систем 

Знать: 
- понятийный и категориальный аппарат 
методов искусственного интеллекта, 
интеллектуальных систем и технологий; 

+ + + + + + + + 

- методологические принципы 
применения интеллектуальных методов для 
построения интеллектуальных систем; 

   + + + + + 

Уметь: 
- выбирать средства представления знаний 

   + + + +  

- работать на современной электронно-
вычислительной технике; 

+ + + + + + +  
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Содержание 
компетенции 

(результаты освоения 
ОПОП) 

Код и наименование  индикатора 
достижения компетенции, 

закрепленного  за дисциплиной 
Перечень планируемых результатов обучения  

по дисциплине 

ра
зд

ел
 1

  

ра
зд

ел
 2

  

ра
зд

ел
 3

  

ра
зд

ел
 4

  

ра
зд

ел
 5

  

ра
зд

ел
 6

  

ра
зд

ел
 7

  

ра
зд

ел
 8

  

Владеть: 
- методами постановки задач и обработки 
результатов компьютерного моделирования 

  + + + + + + 

Тип задач проф. деятельности: организационно-управленческий         
ПК-10 Способность 
проведения анализа и 
разработки стратегии 
организации, 
направленной на 
обеспечение ее 
конкурентоспособности 

ПК-10.3 Применяет современные 
информационные технологии для 
решения управленческих задач в 
области стратегии организации 

Знать: 
- современные представления о методах 
искусственного интеллекта, архитектурах 
интеллектуальных систем, технологиях 
построения экспертных систем с различными 
видами неопределенностей; 

+ + + + + + + + 

- постановку проблем математического и 
информационного моделирования сложных 
систем для решения управленческих задач в 
области стратегии организации; 

  + + + + + + 

Уметь: 
- применять существующие методы 
искусственного интеллекта для исследования и 
решения управленческих задач в области 
стратегии организации 

  + + + + + + 

Владеть: 
– специализированным математическим 
аппаратом, лежащим в основе систем 
искусственного интеллекта; 

   + + + + + 

– технологией разработки, тестирования и 
развертывания информационных систем, 
основанных на интеллектуальных методах 
решения управленческих задач 

   + + + + + 



8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 
8.1. Практические занятия 
 
Темы практических занятий по дисциплине 
 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий  

Трудоемкость 
час. 

очная 

Трудоемкость 
час. 

Заочн 
1 6 Изучение среды разработки экспертной 

системы СLIPS (ПР1)  
4 1 

2 6 Составление продукционных правил для 
экспертной системы (ПР2)  

4 1 

3 6 Запуск, выполнение и отладка программы 
на языке СLIPS (ПР3) 

4 1 

4 6 Разработка ЭС диагностики неисправности 
системного блока (ПР4) 

4 1 

5 6 Разработка ЭС диагностики неисправности 
принтера (ПР5)  

4 1 

6 6 Разработка ЭС диагностики неисправности 
монитора (ПР6) 

4 1 

7 7 Разработка нечеткой экспертной системы 
диагностики ИС (ПР7) 

4 1 

8 7 Нечетко-логическая аппроксимация 
зависимостей(ПР8) 

4 1 

9 7 Нечетко-логическая экспертная система 
(ПР9) 

4 1 

10 7 Адаптивная нейро-нечеткая система 
аппроксимации функций (ПР10) 

4  

11 7 Нейросетевая аппроксимация и 
прогнозирование функций (ПР11) 

4 1 

 
8.2. Лабораторные занятия 
Лабораторные занятия не предусмотрены 

 
8.3. Курсовые работы  
Не предусмотрены 
 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в 
базах Web of Science, Scopus, РИНЦ; 

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к выполнению тестов и контрольных работ по материалу лекционного курса; 
- подготовку к защите курсовой работы и сдаче экзамена по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом 
регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в 
рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять краткий 
конспект материала, с обязательным фиксированием библиографических данных источника. 
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10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных 

средств, являющегося неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 
 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов 
аудиторных занятий «час» устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица 
составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной 
работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной работы 
делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 
получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также 
дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные 
результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации. Зачет 
результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным актом НИ 
РХТУ. 
 

11.1. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные 
образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) 
занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде применения 
активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные 
технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в 
информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается 
развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 
решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий), 
в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 
потребностей работодателей. 

 
11.2. Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов 

содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при 

значительно меньшей затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на 
самостоятельное изучение материала. 

 
11.3. Занятия семинарского типа 
Практические занятия 
Практические занятия проводятся с использованием компьютерных технологий. 
По теме каждого практического занятия студент оформляет письменный отчет.  
 
11.4. Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные 

занятия, но и вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса 
обучающиеся должны: 

− повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 
учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

− изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, 
аннотации и конспекты наиболее важных моментов; 

− самостоятельно выполнить индивидуальные задания (раздел 5.8); 
− использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 
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− правильность выполнения задания; 
− своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 
11.5. Методические рекомендации для преподавателей 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и 

методами науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных 
задач в области современных информационных технологиях, автоматизирующих деятельность 
менеджеров.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах 
волевые качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В 
частности, преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и 
уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины 
превращать в годичное. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем 
информации, расскажем, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение 
так, чтобы в овладении материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. 
Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу 
студентов. 

5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной 
требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, 
одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). 
Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он 
помогает им организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких 
результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является 
выработка у студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как 
теоретической и практической основы для изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины 
рекомендуется при проведении лекционных и практических занятий использовать современные 
технические средства обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем 
приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для 
самостоятельного изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам 
необходимую информацию о использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, 
учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, наличии 
Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое 
тестирование, контрольные коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела 
рабочей программы дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего 
усвоения материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать 
следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации 

деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические 

данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей 

профессиональной деятельностью студентов. 
 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в 
педагогической практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а 
также их место в структуре процесса обучения. 
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11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 
объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и 
оценка знаний студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и 
студента. 

 
11.6. Методические указания для студентов 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 
Самостоятельная работа студентов (СРС) – это деятельность учащихся, которую они 

совершают без непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь 
сформировавшимися ранее представлениями о порядке и правильности выполнения операций. 
Цель СРС в процессе обучения заключается, как в усвоении знаний, так и в формировании умений 
и навыков по их использованию в новых условиях на новом учебном материале. Самостоятельная 
работа призвана обеспечивать возможность осуществления студентами самостоятельной 
познавательной деятельности в обучении, и является видом учебного труда, способствующего 
формированию у студентов самостоятельности. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, 
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. 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.  

Студентам следует:  
- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой 

дисциплины;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного 

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;  
- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к подготовке 

реферата, эссе, контрольной работы, творческих заданий и пр.). 
Кроме того, для расширения и углубления знаний по данной дисциплине целесообразно 

использовать: библиотеку диссертаций; научные публикации в тематических журналах; 
полнотекстовые базы данных библиотеки; имеющиеся в библиотеке ВУЗа и региона, публикаций 
на электронных и бумажных носителях. 

Порядок выполнения самостоятельной работы студентами указан в п.4.2. настоящей 
программы. 

Рекомендации по подготовке компьютерных презентаций 
Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления 

информации, объединенных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, 
графики, видео и звукового ряда позволяют донести информацию в максимально наглядной и 
легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на значимых моментах излагаемой 
информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, диаграмм, графических 
композиций и т.п. Презентации обеспечивают комплексное восприятие материала, позволяют 
изменять скорость подачи материала, облегчают показ фотографий, рисунков, графиков, карт, 
архивных или труднодоступных материалов. Кроме того, при использовании анимации и вставок 
видеофрагментов возможно продемонстрировать динамичные процессы. Преимущество 
мультимедийных презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность 
восприятия информации. 

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент 
составляет варианты сценария представления результатов собственной деятельности и выбирает 
наиболее подходящий. Затем создается выбранный вариант в компьютерном редакторе 
презентаций. После производится согласование презентации с преподавателем и репетиция 
доклада. 

Для нужд компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и 
проектор. 

Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и конечный 
слайды. Структура презентации включает план, основную и резюмирующую части. Каждый слайд 
должен быть логически связан с предыдущим и последующим. Слайды должны содержать 
минимум текста (на каждом не более 10 строк). Наряду с сопровождающим текстом, необходимо 
использовать графический материал (рисунки, фотографии, схемы), что позволит разнообразить 
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представляемый материал и обогатить доклад. Презентация может сопровождаться анимацией, 
что позволит повысить эффективность представления доклада, но акцент только на анимацию 
недопустим, т.к. злоупотребление ею может привести к потере контакта со слушателями. Время 
выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчёта, что презентация из 10–15 
слайдов требует для выступления около 7–10 минут 

По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

теоретических знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить 
предмет. 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 
процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 
искусстве. 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. Задавать 
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения 
спорных ситуаций. 

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. 

Работая над конспектом лекций, 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 

 
По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной 

литературы – это учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная 
литература – учебники, монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, 
различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 
докладу и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / 
электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных источников расширяет 
границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая 
схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание 
произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший 
конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение 
текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень 
краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и 
положения работы, ее концептуальные итоги.  

 
Методические указания по решению тестовых заданий 
Тест – это объективное стандартизированное измерение, поддающееся количественной 

оценке, статистической обработке и сравнительному анализу. Тест состоит из конечного 
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множества тестовых заданий, которые предъявляются в течение установленного промежутка 
времени в последовательности, определяемой алгоритмом тестирующей программы.  

В базе тестовых заданий используются следующие формы тестовых заданий: задания 
открытой формы, задания закрытой формы, задания на установление соответствия, задания на 
установление правильной последовательности. 

К заданиям закрытой формы относятся задания следующих типов:  
–один из многих (предлагается выбрать один вариант ответа из предложенных); 
–многие из многих (предлагается выбрать несколько вариантов ответа из предложенных); 
–область на рисунке (предлагается выбрать область на рисунке). 
В тестовых заданиях данной формы необходимо выбрать ответ (ответы) из предложенных 

вариантов. Ответы должны быть однородными, т.е. принадлежать к одному классу, виду и роду. 
Количество вариантов ответов не менее 3-х, и не более 7. 

Задания открытой формы служат для определения степени усвоения фактологических 
событий. Соответственно дидактическими единицами являются: понятия, определения, правила, 
принципы и т.д.  

К заданиям открытой формы относятся:  
–поле ввода (предлагается поле ввода, в которое следует ввести ответ); 
–несколько пропущенных слов (предлагается заполнить пропуски); 
–несколько полей ввода (предлагается ввести несколько значений). 
Задание открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует один 

(или несколько элементов), который (которые) необходимо вписать или ввести с клавиатуры 
компьютера. В данном тестовом задании требуется четкая формулировка, требующая 
однозначного ответа. Каждое поле ввода соответствует одному слову. Количество пропусков 
(полей ввода) не должно быть больше трех (для тестовых заданий типа «Несколько полей ввода» 
допускается до пяти). Образцовое решение (правильный ответ) должно содержать все возможные 
варианты ответов (синонимичный ряд, цифровая и словесная форма чисел и т.д.). 

Задания на установление соответствия служат для определения степени знания о 
взаимосвязях и зависимостях между компонентами учебной дисциплины.  

Задание имеет вид двух групп элементов (столбцов) и формулировки критерия выбора 
соответствия. Соответствие устанавливается по принципу 1:1. Т.е. одному элементу 1-ой группы 
(левого столбца) соответствует только один элемент 2-ой группы (правого столбца). 

В тестовом задании на упорядочение предлагается установить правильную 
последовательность предложенных объектов (слова, словосочетания, предложения, формулы, 
рисунки и т. 

 
Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 
Контрольная работа выполняется по вариантам. На бланке указывается факультет, курс, 

группа, ФИО студента. Вопросы строятся на основе тестовых и ситуативных заданий. В тестовых 
заданиях, выбирается правильный(ые) ответ(ы). При решении ситуативных заданий выбирается 
правильная последовательность действий в рассматриваемой ситуации.  

Проверка контрольной работы позволяет выявить и исправить допущенные студентами 
ошибки, указать, какие вопросы дисциплины ими недостаточно усвоены и требуют доработки. 
Студент должен внимательно ознакомиться с письменными замечаниями преподавателя и 
приступить к их исправлению, для чего еще раз повторить соответствующий материал. 

 
Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Изучение дисциплин завершается промежуточной аттестацией – сдачей. Зачет является 

формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических 
занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному 
материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. 
Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 1) самостоятельная работа в течение 
семестра; 2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету с оценкой по темам 
курса; 3) подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в вопросах к зачету. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем и указана в рабочей 
программе дисциплины. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не 
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менее двух учебников, учебных пособий. Студент вправе сам придерживаться любой из 
представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от 
преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 

Важным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный материал 
дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются 
современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в печатные источники. 
В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание не только на уровень 
запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все необходимые задания, 
предусмотренные рабочей программой дисциплины. 

Зачет принимается лектором по вопросам, охватывающим весь пройденный материал 
дисциплины. На подготовку к зачету отводится время в период зачетно-экзаменационной сессии. 
На подготовку к ответу по вопросам к зачету студенту даётся 1 академический час (45 минут) с 
момента получения билета. По окончании ответа экзаменатор может задать студенту 
дополнительные и уточняющие вопросы. Положительным также будет стремление студента 
изложить различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, 
применить теоретические знания на практике. Результаты зачета объявляются студенту после 
окончания ответа в день сдачи 

 
Методические рекомендации по подготовке к зачету (экзамену) 
Студенты сдают зачеты (экзамены) в конце теоретического обучения. К зачету (экзамену) 

допускается студент, выполнивший в полном объеме задания, предусмотренные в рабочей 
программе. В случае пропуска каких-либо видов учебных занятий по уважительным или 
неуважительным причинам студент самостоятельно выполняет и сдает на проверку в письменном 
виде общие или индивидуальные задания, определяемые преподавателем.  

Зачет (экзамен) по теоретическому курсу проходит в устной или письменной форме 
(определяется преподавателем) на основе перечня вопросов, которые отражают содержание 
действующей рабочей программы учебной дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  
- готовиться к зачету (экзамену) в группе (два-три человека);  
- внимательно прочитать вопросы к зачету (экзамену);  
- составить план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые моменты материала;  
- изучив несколько вопросов, обсудить их с однокурсниками.  
Ответ должен быть аргументированным.  
Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» или «незачтено». Результаты 

сдачи экзаменов оцениваются отметкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 
«неудовлетворительно». 

 
Методические рекомендации по выполнению контрольной работы для заочной 

формы обучения 
Для заочной формы обучения предусмотрен промежуточный контроль в виде зачета в 

форме контрольной работы. Тематика контрольных работ представлена в ФОС рабочей 
программы дисциплины. 

Контрольная работа - одна из форм самостоятельной исследовательской работы студента. 
В процессе работы расширяется научно-теоретический кругозор по избранной теме, 
совершенствуются навыки самостоятельного изучения литературы и ее анализ. 

Цель написания контрольной работы состоит в том, чтобы научить студента пользоваться 
литературой, привить умение популярно излагать сложные вопросы.  

Контрольная работа может иметь следующую структуру: содержание, введение, изложение 
основного содержания темы, заключение, список использованных источников. 

Выбор варианта контрольной работы определяется преподавателем / по последней цифре 
шифра студента. 

 
11.7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
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индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 
осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными 
работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, 
технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 
полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 
психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов 
производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 
использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения 
общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 
оценочных средств, а именно: 

− в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата); 

− в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для 
лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

− методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Индивидуальные задания выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные 

вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на 
задания, а именно: 

− письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, 
речи); 

− выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг 
ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

− устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, 
которая обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 
литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий 
объем многоотраслевого фонда на 01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в 
форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-
библиографические, специализированные отечественные и зарубежные периодические и 
информационные издания. Библиотека обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, 
информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, 
которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по 
согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе 
обучения, представлен в основной образовательной программе. 

 
12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченн
ость 

О-1. Станкевич, Л. А.  Интеллектуальные 
системы и технологии : учебник и практикум для 
вузов / Л. А. Станкевич. — Москва : Издательство 

Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/511651 

Да 
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Юрайт, 2023. — 397 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-02126-4. — 
Текст : электронный //  

(дата обращения: 
03.06.2023). 

О-2. Иванов, В. М.  Интеллектуальные системы : 
учебное пособие для вузов / В. М. Иванов ; под 
научной редакцией А. Н. Сесекина. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 91 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00551-6. — 
Текст : электронный //  

Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/492094 
(дата обращения: 
03.02.2023). 

Да 

О-3. Остроух, А. В. Системы искусственного 
интеллекта : монография / А. В. Остроух, Н. Е. 
Суркова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2021. — 228 с. — ISBN 978-5-8114-8519-
2. — Текст : электронный //  

Лань : электронно-
библиотечная система. — 
URL: 
https://e.lanbook.com/book/17
6662 (дата обращения: 
02.02.2023) 

Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченн
ость 

Д-1. Остроух, А. В. Интеллектуальные 
информационные системы и технологии : монография 
/ А. В. Остроух, А. Б. Николаев. — 2-е изд., стер. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 308 с. — ISBN 978-
5-8114-8578-9. — Текст : электронный //  

Лань : электронно-
библиотечная система. 
— URL: 
https://e.lanbook.com/boo
k/177839 (дата 
обращения: 03.02.2023 

Да 

Д-2. Горбаченко, В. И.  Интеллектуальные системы: 
нечеткие системы и сети : учебное пособие для вузов / 
В. И. Горбаченко, Б. С. Ахметов, О. Ю. Кузнецова. — 
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2023. — 105 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-08359-0. — Текст : электронный //  

Образовательная 
платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/5145
80 (дата обращения: 
03.02.2023). 

Да 

12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и 

информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. 

Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru 
(дата обращения: 11.02.2023). 

2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система 
федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.ict.edu.ru/ (дата обращения: 11.02.2023). 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 
http://window.edu.ru/  (дата обращения: 11.02.2023). 

4. Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» – URL:http://www.consultant.ru/ 
(дата обращения: 11.06.2023). 

5. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-
технологического университета им. Д.И. Менделеева. URL: 
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBI
S (дата обращения: 11.06.2023). 

6. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/ (дата 
обращения: 11.06.2023). 

 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные 

http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://www.intuit.ru/
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доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, помещения для 
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 

лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
Лекционная 
аудитория  

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 
350-а. 

приспособлено* 

Аудитория для 
проведения 
занятий 
семинарского 
типа 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 
350-а. 

приспособлено* 

Аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 
обучающихся 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 
350-а. 

приспособлено* 

Аудитория для 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 
350-а. 

приспособлено* 

Аудитория для 
самостоятельной 
работы 
студентов (ауд. 
213-а) 

Учебная мебель. 
Компьютеры с возможностью просмотра 
видеоматериалов и презентаций, доступом к сети 
«Интернет», электронным образовательным и 
информационным ресурсам, базе данных 
электронного каталога НИ РХТУ, системе 
управления учебными курсами Moodle, принтер 

приспособлено* 

* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить лекционные занятия и 
занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных корпусов. Возле входных дверей в учебные корпуса установлен звонок в дежурную 
сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и 
индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
Программное обеспечение 
 

1. Операционная система - MS Windows 10, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure 
Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The 
Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-
0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под 
лицензией в рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium 
(бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-
0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

3. CLIPS Rule Based Programming Language. Лицензия Public Domain. 
https://sourceforge.net/projects/clipsrules/ 

4. Python 3.11. (распространяется под свободной лицензией Python Software Foundation 
License, позволяющей использовать его без ограничений в любых приложениях, включая 
проприетарные). 

5. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://sourceforge.net/projects/clipsrules/
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6. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader 
являются бесплатными и доступны для корпоративного распространения 
(https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html). 

7. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный 

материал к разделам лекционного курса;  
Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в электронном 

виде; справочные материалы в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека 
электронных изданий 

 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 
дисциплины 

Основные показатели оценки Формы и 
методы 
контроля 
и 
оценки* 

 
ЗАО 

Введение в теорию 
искусственного 
интеллекта 

Знать: 
- основные понятия в области искусственного 
интеллекта и этапы его развития; 
Уметь: 
ориентироваться в математическом аппарате в области 
искусственного интеллекта; 
Владеть: 
- навыками построения машин вывода, 
соответствующих используемым моделям и формам 
знаний 

УО ВР, КР 

Методы 
искусственного 
интеллекта 

Знать: 
основные этапы развития и классификацию 
интеллектуальных информационных и управляющих 
систем; 
Уметь: 
разрабатывать структуры интеллектуальных 
информационных и управляющих систем, рационально 
использовать существующие методы их 
проектирования, а также разрабатывать новые базы 
знаний в соответствии с заданием; 
Владеть: 
- навыками разработки интеллектуальных систем. 

УО, ИЗ ВР, КР 

Интеллектуальные 
системы 

Знать: 
- архитектуры экспертных систем и интеллектуальных 
систем с различными видами неопределенностей 
Уметь: 
- строить модели и определять компоновку 
интеллектуальных систем для решения задач поиска и 
обработки информации, а также прогнозирования и 
управления 
Владеть: 
- выбирать техническое и программное обеспечение 
интеллектуальных систем. 

УО ВР, КР 

Интеллектуальные 
технологии 

Знать: 
- методы построения обучаемых систем, а также 
методы, обеспечивающие системам некоторые 
когнитивные способности 
Уметь: 

УО, ВР, 
ЗР, ИЗ 

ВР, КР 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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- давать самостоятельную оценку эффективности 
разработанных систем;  
Владеть: 
-возможностью анализировать возможные риски 
использования интеллектуальных технологий. 

Интеллектуальные 
задачи и методы 
их решения 

Знать: 
- существующие в настоящее время интеллектуальные 
технологии экспертных, нечетких и нейросетевых 
систем 
Уметь: 
извлекать экспертные знания в заданной проблемной 
области, а также строить экспертные системы на 
продукционных базах знаний  
Владеть: 
- навыками разработки продукционных экспертных 
систем с использованием программной среды CLIPS. 

УО, ВР, 
ЗР 

ВР, КР 

Инструментальные 
средства 
разработки систем 
искусственного 
интеллекта 

Знать: 
- развивающуюся технологию многоагентных 
интеллектуальных систем 
Уметь: 
- строить регуляторы, а также системы управления на 
нечетких продукционных правилах;  
Владеть: 
- навыками разработки нечетко-логических систем. 

УО, ВР, 
ЗР 

ВР, КР 

Применение 
систем 
искусственного 
интеллекта в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- методы интеллектуального анализа данных, 
категоризации информации разного вида, а также 
поиска информации 
Уметь: 
- строить регуляторы, а также системы управления на 
нечетких продукционных правилах 
Владеть: 
- навыками использования изученных 
инструментальных средств для реализации ИС, 
решающих задачи в области интеллектуальной 
обработки информации и управления 

УО, ВР, 
ЗР 

ВР, КР 

Этика 
искусственного 
интеллекта 

Знать: 
- принципы практического применения изученных 
методов и инструментальных средств решения 
интеллектуальных задач; 
Уметь: 
- самостоятельно выполнять проекты по разработке 
программных приложений для решения заданных 
интеллектуальных задач; 
Владеть: 
- навыками работы с литературными источниками, 
описывающими возможные подходы к решению новых 
интеллектуальных задач. 

УО, ВР, 
ЗР, Т 

ВР, КР 

• УО – оценка за устный опрос 
• Т – тестирование 
• КР – оценка за контрольную работу 
• ИЗ – выполнение индивидуального задания 
• ВР – выполнение практической работы 
• ЗР – защита практической работы 
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Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Системы искусственного интеллекта 

 
1. Общая трудоемкость (з.е./ час):4/144. Форма промежуточного контроля экзамен. Дисциплина 
изучается 3 курсе в 6 семестре. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Системы искусственного интеллекта относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока 1 Дисциплины (модули).  
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 
следующих дисциплин: «Основы информационных технологий», «Системный анализ», «Системы 
управления базами данных» 
В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 
дисциплиной для написания выпускной квалификационной работы. 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Системы искусственного интеллекта» является 
приобретение студентами базовых знаний в области методов теории систем искусственного 
интеллекта, приобретение навыков по использованию технологий искусственного интеллекта, 
изучение основных методов представления знаний и моделирования рассуждений. 

Задачи преподавания дисциплины: 
 знакомство с основами теории искусственного интеллекта,  
 принципами организации и использования интеллектуальных ИТ и систем; 
 формализовать понимание искусственного интеллекта как системы, способной к развитию и 

адаптации в конкретных предметных областях. 
 
4. Содержание дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела 

1 Введение в теорию 
искусственного 
интеллекта 

О понятии «искусственный интеллект». Этапы развития 
систем искусственного интеллекта (СИИ). Основные 
направления развития исследований в области систем 
искусственного интеллекта. Предмет и метод искусственного 
интеллекта. Основные задачи искусственного интеллекта. 
Теоретические основы искусственного интеллекта. Основные 
понятия искусственного интеллекта 

2 Методы искусственного 
интеллекта 

Формальные модели. Неформальные (семантические, 
реляционные) модели. Логические модели. Сетевые модели. 
Функциональные сети. Продукционные модели. Фреймовые 
модели. Представление продукций. Элементы продукций. 
Ядра продукций. Система продукций. Детерминированные и 
недетерминированные ядра продукции. Однозначные и 
альтернативные продукции. Прогнозирующие продукции. 

3 Интеллектуальные 
системы 

Понятие и определение. Интеллектуальные системы и их 
развитие. Классификация интеллектуальных систем. 
Архитектура интеллектуальных систем. Логические 
интеллектуальные системы. Интеллектуальные системы с 
неопределенностями. Объектные интеллектуальные системы. 
Обучаемые интеллектуальные системы. Когнитивные системы. 
Распределенные интеллектуальные системы 

4 Интеллектуальные 
технологии 

Интеллектуальные технологии и их применение. Развитие 
интеллектуальных технологий. Разработка интеллектуальных 
систем. Технология экспертных систем. Технология нечетко-
логических систем. Технология нейросетевых систем. 
Технология многоагентных систем.  

5 Интеллектуальные 
задачи и методы их 

Общение с интеллектуальными системами. Восприятие 
информации. Распознавание визуальных образов. 
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решения Формирование и исполнение поведений. Обработка данных и 
поиск информации. Распределенная обработка информации. 
Когнитивные и креативные задачи. 

6 Инструментальные 
средства разработки 
систем искусственного 
интеллекта 

Среда разработки экспертных систем CLIPS. Краткое описание 
среды CLIPS. Работа с CLIPS. Паттерны и переменные. 
Шаблоны и условия. Поддержание истинности и управление 
запуском правил.  

7 Применение систем 
искусственного 
интеллекта в 
профессиональной 
деятельности 

Разработка и анализ функционирования диагностической 
экспертной системы, написанной на языке CLIPS. 

8 Этика искусственного 
интеллекта 

Текущее состояние исследований в области ИИ. Перспективы 
развития ИИ. Этический аспект разработки и внедрения 
технологий искусственного интеллекта. Кодекс этики в сфере 
искусственного интеллекта. 

 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций и 
индикаторов их достижения: 

Содержание компетенции 
(результаты освоения 

ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора 
достижения 

компетенции, 
закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

Тип задач проф. деятельности: сервисный 
ПК-5 Способен к 
выполнению работ по 
созданию и 
сопровождению 
программного 
обеспечения 

ПК-5.2 Выполняет 
кодирование на 
языках 
программирования 

Знать: 
- основные модели и средства представления 
знаний, 
- синтаксис и семантику основных языков 
искусственного интеллекта и основные приемы 
программирования на них 
Уметь: 
- сделать сравнительный анализ и обосновать 
выбор методов искусственного интеллекта для 
решения своей задачи 
Владеть: 
навыками самостоятельной работы в 
лаборатории на современной вычислительной 
технике. 

Тип задач проф. деятельности: технологический 
ПК-6 Способен 
разрабатывать структуру 
и состав 
информационных систем 

ПК-6.1 
Разрабатывать 
архитектуру 
информационных 
систем 

Знать: 
- понятийный и категориальный аппарат 
методов искусственного интеллекта, 
интеллектуальных систем и технологий; 
- методологические принципы 
применения интеллектуальных методов для 
построения интеллектуальных систем; 
Уметь: 
- выбирать средства представления знаний 
- работать на современной электронно-
вычислительной технике; 
Владеть: 
- методами постановки задач и обработки 
результатов компьютерного моделирования 

Тип задач проф. деятельности: организационно-управленческий 
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Содержание компетенции 
(результаты освоения 

ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора 
достижения 

компетенции, 
закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ПК-10 Способность 
проведения анализа и 
разработки стратегии 
организации, 
направленной на 
обеспечение ее 
конкурентоспособности 

ПК-10.3 Применяет 
современные 
информационные 
технологии для 
решения 
управленческих 
задач в области 
стратегии 
организации 

Знать: 
- современные представления о методах 
искусственного интеллекта, архитектурах 
интеллектуальных систем, технологиях 
построения экспертных систем с различными 
видами неопределенностей; 
- постановку проблем математического и 
информационного моделирования сложных 
систем для решения управленческих задач в 
области стратегии организации; 
Уметь: 
- применять существующие методы 
искусственного интеллекта для исследования и 
решения управленческих задач в области 
стратегии организации 
Владеть: 
– специализированным математическим 
аппаратом, лежащим в основе систем 
искусственного интеллекта; 
– технологией разработки, тестирования и 
развертывания информационных систем, 
основанных на интеллектуальных методах 
решения управленческих задач 

 
6. Виды учебной работы и их объем 
 
Очная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме практической 

подготовки 

з.е. акад. 
ч. 

астр. 
ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4,00 144 108 2,69 97 72,75 
Контактная работа (всего) 2,07 74,2 55,8 1,03 37 27,75 
Лекции 0,83 30 22,5 0,19 7 5,25 
Практические занятия 1,2 44 33 0,83 30 22,5 
Лабораторные работы       
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,2 0,3       
Контактная работа - промежуточная 
аттестация       

Самостоятельная работа: 1,9 69,8 52,2    
Самостоятельное изучение дисциплины 1,9 69,8 52,2    
Форма (ы) контроля: Зачет 

 
Заочная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме практической 

подготовки 

з.е. акад. 
ч. 

астр. 
ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4,00 144 108 0,11 4 3 
Контактная работа: 0,57 20,2 15,3 0,11 4 3 
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Лекции 0,28 10 7,5    
Практические занятия 0,3 10 7,5 0,11 4 3 
Лабораторные работы       
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,2 0,3    
Консультация       
Самостоятельная работа: 3,3 120 90,0    
Самостоятельное изучение 
дисциплины 3,3 120 90,0    

Форма (ы) контроля: Зачет, контрольная работа 
Подготовка к экзамену 0,1 3,8 2,7       
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 
− Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

− Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 43.03.01 Сервис", утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2017 г. N 514 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29 июня 2017 г. N 47236); 

− Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный №59778); 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 
(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № 
АК-44/05вн) 

− Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
− Положение о Новомосковском институте (филиале) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»; 

− Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ 
им. Д.И. Менделеева. 

− Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Новомосковском институте РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета Новомосковского института РХТУ 
им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

− Положения об электронной информационно-образовательной среде 
Новомосковского института (филиала) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический 
университет имени Д.И. Менделеева» 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 43.03.01 
Сервис", утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 
июня 2017 г. N 514 (Зарегистрировано в Минюсте России 29 июня 2017 г. N 47236) (ФГОС ВО), 
рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным 
опытом преподавания дисциплины кафедрой «Менеджмент» Новомосковского института РХТУ 
им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 

Программа рассчитана на изучение дисциплины на 2 курсе в 3 семестре (очная форма 
обучения) и на 3 курсе 6 семестр (заочная форма обучения). 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
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Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 

 
2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью изучения  дисциплины «Системы управления базами данных» является  

формирование у студентов представлений о структуре и функциях систем управления базами 
данных (СУБД), особенностях работы с базами данных в сети, о проектировании клиент-
серверных приложений, взаимодействующих с реляционными базами данных под управлением 
современных СУБД, и их применение в различных сферах деятельности для решения прикладных 
проектно-конструкторских задач 

Задачи преподавания дисциплины: 
– приобретение знаний в изучение основ теории баз данных (БД); 
– приобретение знаний основных моделей БД; 
– формирование и развитие умений создания основных этапов проектирования баз данных; 
– формирование и развитие умений с языком структурированных запросов к базам данных 

(SQL); 
– приобретение и формирование навыков работы в изучение систем управления базами 

данных (СУБД); 
– приобретение и формирование навыков работы с данными, организации БД и систем баз 

данных (банков данных) 
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина Системы управления базами данных  относится к части, формируемая участниками 

образовательных отношений. Является обязательной для освоения на 2 курсе в 3 семестре (очная форма 
обучения) и на 3 курсе 6 семестр (заочная форма обучения). 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 
следующих дисциплин: Математика, Основы информационных технологий. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 
дисциплиной для дисциплины «Системный анализ».  

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 
(результаты 

освоения ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора достижения 

компетенции, закрепленного  
за дисциплиной 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

УК-1 Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач 

УК-1.1Анализирует 
задачу, выделяя ее базовые 
составляющие. 
Определяет, 
интерпретирует и 
ранжирует информацию, 
требуемую для решения 
поставленной задачи 
 
УК-1.2 Осуществляет 
поиск информации для 
решения поставленной 
задачи по различным 
типам запросов 

Знать: 
- теоретические основы баз данных 
- нормальные формы реляционных 
отношений; 
- методы проектирования инфологической 
модели базы данных и структур 
реляционных баз данных 
Уметь: 
- проводить нормализацию БД 
- осуществлять программную реализацию и 
отладку приложения; 
Владеть: 
- навыками разработки и 
администрирования БД в среде современной 
СУБД; 
-методами проектирования структуры базы 
данных в реляционной СУБД 

ПК-5 Способен к 
выполнению 
работ по 
созданию и 
сопровождению 
программного 
обеспечения 

ПК-5.1 Осуществляет 
разработку прототипа 
информационной системы 
на базе типовой ИС в 
соответствии с 
требованиями 

Знать: 
- современные тенденции развития 
информатики и вычислительной техники, 
компьютерных технологий; 
Уметь: 
- реализовывать простые информационные 
технологии в экранном интерфейсе 
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современных систем управления базами 
данных 
Владеть: 
- навыками разработки модели компонентов 
информационных систем, включая модели 
баз данных 

ПК-6 Способен 
разрабатывать 
структуру и 
состав 
информационн
ых систем 

ПК-6.1 Разрабатывать 
архитектуру 
информационных систем 

Знать: 
- язык структурированных запросов SQL 
- средства обеспечения целостности и 
безопасности баз данных 
- методы проектирования и разработки 
приложений c базами данных 
Уметь: 
- проектировать и реализовать БД в среде 
конкретной СУБД 
- создавать запросы на языке SQL 
Владеть: 
- методами проектирования предметной 
области в модели «сущность связь»  
- технологией разработки приложений на 
языке высокого уровня 

 
Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения:  
Наименование 
профессиональных 
стандартов  

Код, наименование и 
уровень квалификации 
обобщённых трудовых 
функций, на которые 
ориентирована 
образовательная 
программа 

Код и наименование 
трудовых функций, на 
которые 
ориентирована 
образовательная 
программа 

Наименование 
профессиональных 
компетенций, 
формирование 
которых позволяет 
выпускнику 
осуществлять 
обобщённые 
трудовые функции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 
профессиональной 
компетенции 

Тип задач проф. деятельности:     сервисный 
06.015 Специалист 
по 
информационным 
системам 

ОТФ. В. Выполнение 
работ по созданию 
(модификации) и 
сопровождению ИС, 
автоматизирующих 
задачи 
организационного 
управления и бизнес-
процессы, уровень 
квалификации - 5 

B/09.5 Разработка 
прототипов ИС на 
базе типовой ИС  
B/10.5 Кодирование 
на языках 
программирования 
B/13.5 Исправление 
дефектов и 
несоответствий в коде 
ИС и документации к 
ИС 

ПК-5 Способен к 
выполнению работ по 
созданию и 
сопровождению 
программного 
обеспечения 

ПК-5.1 
Осуществляет 
разработку 
прототипа 
информационной 
системы на базе 
типовой ИС в 
соответствии с 
требованиями 

Тип задач проф. деятельности:     технологический 
06.015 Специалист 
по 
информационным 
системам 

ОТФ. С. Выполнение 
работ и управление 
работами по созданию 
(модификации) и 
сопровождению ИС, 
автоматизирующих 
задачи 
организационного 
управления и бизнес-
процессы, уровень 
квалификации - 6 

C/01.6 Определение 
первоначальных 
требований заказчика 
к ИС и возможности 
их реализации в ИС 
на этапе 
предконтрактных 
работ 
C/14.6 Разработка 
архитектуры ИС 
C/17.6Разработка баз 
данных ИС 
C/18.6. 
Организационное и 
технологическое 
обеспечение 
кодирования на 
языках 
программирования 
C/21.6 Исправление 
дефектов и 
несоответствий в 

ПК-6. Способен 
разрабатывать 
структуру и состав 
информационной 
системы 

ПК – 6.1 
Разрабатывать 
архитектуру ИС 
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архитектуре и дизайне 
ИС, подтверждение 
исправления дефектов 
и несоответствий в 
коде ИС и 
документации к ИС 
C/41.6. Управление 
сборкой базовых 
элементов 
конфигурации ИС 

 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 час или 4 зачетные единицы (з.е). 1 з.е. равна 

27 астрономическим часам или 36 академическим часам в соответствии с требованиями локального 
нормативного акта Института.  

 
Очная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме практической 

подготовки 

з.е. акад. 
ч. 

астр. 
ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 1,28 46 34,5 
Контактная работа - аудиторные 
занятия: 1,91 69,8 51,5 1,28 46 34,5 

Лекции 0,94 34 25,5 0,44 16 12 
Практические занятия 0,9 34 25,5 0,83 30 22,5 
Лабораторные работы       
Контактная самостоятельная работа 0,02 0,8 0,5       
Контактная работа - промежуточная 
аттестация 0,03 1 0,75       

Самостоятельная работа: 1,1 38,6 29,0 0,97   
Самостоятельное изучение дисциплины 1,1 38,6 29,0 0,97   
Форма (ы) контроля: Экзамен, курсовая работа 
Подготовка к экзамену 1,0 35,6 26,8       

 
Заочная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме практической 

подготовки 

з.е. акад. 
ч. 

астр. 
ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 0,17 6 4,5 
Контактная работа - аудиторные 
занятия: 0,57 20,8 15,5 0,17 6 4,5 

Лекции 0,22 8 6 0   0 
Практические занятия 0,3 12 9 0,17 6 4,5 
Лабораторные работы       
Контактная самостоятельная работа 0,02 0,8 0,5       
Консультация        
Самостоятельная работа: 3,2 111 86,3   0   
Самостоятельное изучение дисциплины 3,2 111 86,3    
Форма (ы) контроля: Экзамен, курсовая работа 
Подготовка к экзамену 0,2 12,6 9,5       
 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий  
 
Очная форма обучения 
 



7 
 

 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лекции 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Сам. 
работа 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 
1 Общие сведения о СУБД 9 2 4   2   3 2 
2 Структура СУБД 15 9 6 2 2   7 7 
3 Реляционные базы данных 26 22 8 4 10 10 8 8 

4 
Основные этапы разработки 
информационной модели в среде 
СУБД 

14 12 4 2 4 4 6 6 

5 Работа с данными в среде СУБД 16 16 4 4 6 6 6 6 
6 Обмен информацией с другими 

программами 15 12 4 2 6 6 5 4 

7 Сравнение различных видов 
СУБД 11,7 8 4 2 4 4 3,7 2 

 Подготовка к экзамену 35,7               
 Вид аттестации (экзамен) 0,6               

 Консультации перед 
экзаменом 1               

 ИТОГО 144 81 34 16 34 30 38,7 35 
Заочная форма обучения 

  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лекции 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Сам. 
работа 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 
1 Общие сведения о СУБД 14 0         14  
2 Структура СУБД 20 2 2   2   16  
3 Реляционные базы данных 20 2 2   2   16  

4 
Основные этапы разработки 
информационной модели в среде 
СУБД 

19 1 1   2   16  

5 Работа с данными в среде СУБД 20 1 1   2   17  
6 Обмен информацией с другими 

программами 21 1 1   2   18  

7 Сравнение различных видов 
СУБД 21 1 1   2   18  

 Подготовка к экзамену 8,4              
 Вид аттестации (экзамен) 0,6              

 Консультации перед 
экзаменом                

 ИТОГО 144 8 8 0 12 0 115  
 

6.2 Содержание разделов дисциплины 
№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1 Общие сведения о СУБД Понятие СУБД. Классификация СУБД 
2 Структура СУБД Структура СУБД, основные компоненты СУБД, назначение 

компонентов. Понятие записи, понятие поля 
3 Реляционные базы данных Понятие реляционных баз данных. Интегрированная среда 

разработчика. Основные элементы языка СУБД. Понятие SQL. 
4 Основные этапы разработки 

информационной модели в среде 
СУБД 

Понятие информационной модели. Связи между таблицами. 
Понятие нормальной формы базы данных. Основные нормальные 
формы. 

5 Работа с данными в среде СУБД Ввод и вывод информации в СУБД. Формы ввода и 
редактирования информации. Отчеты. Запросы. 

6 Обмен информацией с другими 
программами 

Экспорт и импорт информации в СУБД. Универсальный 
транспортный протокол ODBC. 

7 Сравнение различных видов Сравнение MS FoxPro, MS Access, Corel Paradox, MS SQL, 
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СУБД MySQL. Организация удаленного доступа к базам данных 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции 
(результаты 

освоения ОПОП) 

Код и 
наименование  

индикатора 
достижения 

компетенции, 
закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине Ра
зд

ел
 1

 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

Ра
зд

ел
 4

 

Ра
зд

ел
 5

 

Ра
зд

ел
 6

 

Ра
зд

ел
 7

 

УК-1 УК-1Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач 

УК-
1.1Анализирует 
задачу, выделяя 
ее базовые 
составляющие. 
Определяет, 
интерпретирует 
и ранжирует 
информацию, 
требуемую для 
решения 
поставленной 
задачи 
УК-1.2 
Осуществляет 
поиск 
информации для 
решения 
поставленной 
задачи по 
различным 
типам запросов 

Знать: 
- теоретические основы баз 
данных 

+ + + + +   

- нормальные формы 
реляционных отношений; 

 + +     

- методы проектирования 
инфологической модели базы 
данных и структур 
реляционных баз данных 

 + +     

Уметь: 
- проводить нормализацию 
БД 

 + +     

- осуществлять программную 
реализацию и отладку 
приложения; 

  + + + +  

Владеть: 
- навыками разработки и 
администрирования БД в 
среде современной СУБД; 

  + + + + + 

-методами проектирования 
структуры базы данных в 
реляционной СУБД 

 + +  +   

ПК-5 ПК-5 Способен к 
выполнению 
работ по 
созданию и 
сопровождению 
программного 
обеспечения 

ПК-5.1 
Осуществляет 
разработку 
прототипа 
информационно
й системы на 
базе типовой ИС 
в соответствии с 
требованиями 

Знать: 
- современные тенденции 
развития информатики и 
вычислительной техники, 
компьютерных технологий; 

+     + + 

Уметь: 
- реализовывать простые 
информационные технологии 
в экранном интерфейсе 
современных систем 
управления базами данных 

+ + + + + + + 

Владеть: 
- навыками разработки 
модели компонентов 
информационных систем, 
включая модели баз данных 

 + + +    

ПК-6 ПК-6 Способен 
разрабатывать 
структуру и 
состав 
информационных 
систем 

ПК-6.1 
Разрабатывать 
архитектуру 
информационны
х систем 

Знать: 
- язык структурированных 
запросов SQL 

  + + + + + 

- средства обеспечения 
целостности и безопасности 
баз данных 

  + + + + + 

- методы проектирования и 
разработки приложений c 
базами данных 

    + + + 

Уметь: 
- проектировать и 
реализовать БД в среде 
конкретной СУБД 

  + + + + + 

- создавать запросы на языке 
SQL 

  + + + + + 

Владеть: 
- методами проектирования 
предметной области в модели 
«сущность связь»  

  + + + + + 

- технологией разработки 
приложений на языке 

+  + + + + + 
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Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции 
(результаты 

освоения ОПОП) 

Код и 
наименование  

индикатора 
достижения 

компетенции, 
закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине Ра
зд

ел
 1

 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

Ра
зд

ел
 4

 

Ра
зд

ел
 5

 

Ра
зд

ел
 6

 

Ра
зд

ел
 7

 

высокого уровня 
 

8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 
8.1. Практические занятия 
 
Темы практических занятий по дисциплине 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий  

Трудоемкость 
час. 

очная 

Трудоемкость 
час. 

заочн 
1 1,2 Создание базы данных (ПР1)  6 1 
2 4,5 Создание формы ввода и редактирования данных (ПР2)  4 1 
3 4,5 Создание отчетов по базе данных (ПР3) 4 2 
4 4,5 Создание запроса к базе данных (ПР4) 4 2 
5 3,4,5 Создание нормализованных баз данных (ПР5)  8 2 
6 3,4,5 Создание проекта базы данных (ПР6) 4 2 
7 6 Экспорт и импорт данных в СУБД (ПР7) 4 2 

 
8.2. Лабораторные занятия 
Лабораторные занятия не предусмотрены 

  
8.3. Курсовые работы  
Тематика курсовой работы: Спроектировать реляционные базы данных по вариантам (представлены 

в ФОС дисциплины) 
 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в базах Web of Science, 
Scopus, РИНЦ; 

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к выполнению тестов и контрольных работ по материалу лекционного курса; 
- подготовку к защите курсовой работы и сдаче экзамена по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 
пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 
сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 
источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 
библиографических данных источника. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, 

являющегося неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 
 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. 

Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. 
Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной 
работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего 
профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) 
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(далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 
промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным 
актом НИ РХТУ. 
 

11.1. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 
представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии 
используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 
образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 
образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной 
работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных 
лекций, групповых дискуссий), в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 
выпускников и потребностей работодателей. 

 
11.2. Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 

(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 

затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
 
11.3. Занятия семинарского типа 
Практические занятия 
Практические занятия проводятся с использованием компьютерных технологий. 
По теме каждого практического занятия студент оформляет письменный отчет.  
 
11.4. Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 

активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
− повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной 

по данной теме литературы; 
− изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 
− самостоятельно выполнить индивидуальные задания (раздел 5.8); 
− использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 
− правильность выполнения задания; 
− своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 
11.5. Методические рекомендации для преподавателей 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 

научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач в области современных 
информационных технологиях, автоматизирующих деятельность менеджеров.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 
трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен 
личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 
односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 
решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль 
играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 
может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 
систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов 
осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 
профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 
проведении лекционных и практических занятий использовать современные технические средства обучения, а именно 
презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное 
тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 
разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-
методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных 
работ, наличии Интернет-ресурсов.  
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При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные 
коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы 
дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 
методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 
 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 
варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 
критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

 
11.6. Методические указания для студентов 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 
Самостоятельная работа студентов (СРС) – это деятельность учащихся, которую они совершают без 

непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь сформировавшимися ранее представлениями о 
порядке и правильности выполнения операций. Цель СРС в процессе обучения заключается, как в усвоении знаний, так 
и в формировании умений и навыков по их использованию в новых условиях на новом учебном материале. 
Самостоятельная работа призвана обеспечивать возможность осуществления студентами самостоятельной 
познавательной деятельности в обучении, и является видом учебного труда, способствующего формированию у 
студентов самостоятельности. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые 
ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. 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.  

Студентам следует:  
- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой дисциплины;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать 

на семинарах и консультациях неясные вопросы;  
- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к подготовке реферата, эссе, 

контрольной работы, творческих заданий и пр.). 
Кроме того, для расширения и углубления знаний по данной дисциплине целесообразно использовать: 

библиотеку диссертаций; научные публикации в тематических журналах; полнотекстовые базы данных библиотеки; 
имеющиеся в библиотеке ВУЗа и региона, публикаций на электронных и бумажных носителях. 

Порядок выполнения самостоятельной работы студентами указан в п.4.2. настоящей программы. 
Рекомендации по подготовке компьютерных презентаций 
Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления информации, 

объединенных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда 
позволяют донести информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на 
значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, диаграмм, 
графических композиций и т.п. Презентации обеспечивают комплексное восприятие материала, позволяют изменять 
скорость подачи материала, облегчают показ фотографий, рисунков, графиков, карт, архивных или труднодоступных 
материалов. Кроме того, при использовании анимации и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать 
динамичные процессы. Преимущество мультимедийных презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает 
эффективность восприятия информации. 

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент составляет варианты сценария 
представления результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. Затем создается выбранный 
вариант в компьютерном редакторе презентаций. После производится согласование презентации с преподавателем и 
репетиция доклада. 

Для нужд компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и проектор. 
Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и конечный слайды. Структура 

презентации включает план, основную и резюмирующую части. Каждый слайд должен быть логически связан с 
предыдущим и последующим. Слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк). Наряду с 
сопровождающим текстом, необходимо использовать графический материал (рисунки, фотографии, схемы), что 
позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад. Презентация может сопровождаться анимацией, 
что позволит повысить эффективность представления доклада, но акцент только на анимацию недопустим, т.к. 
злоупотребление ею может привести к потере контакта со слушателями. Время выступления должно быть соотнесено с 
количеством слайдов из расчёта, что презентация из 10–15 слайдов требует для выступления около 7–10 минут 

По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на 
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которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие 
вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

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. 

Работая над конспектом лекций, 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 

 
По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 
трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 
с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 
основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 
системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 
Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 
содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 
Методические указания по решению тестовых заданий 
Тест – это объективное стандартизированное измерение, поддающееся количественной оценке, статистической 

обработке и сравнительному анализу. Тест состоит из конечного множества тестовых заданий, которые предъявляются в 
течение установленного промежутка времени в последовательности, определяемой алгоритмом тестирующей 
программы.  

В базе тестовых заданий используются следующие формы тестовых заданий: задания открытой формы, 
задания закрытой формы, задания на установление соответствия, задания на установление правильной 
последовательности. 

К заданиям закрытой формы относятся задания следующих типов:  
–один из многих (предлагается выбрать один вариант ответа из предложенных); 
–многие из многих (предлагается выбрать несколько вариантов ответа из предложенных); 
–область на рисунке (предлагается выбрать область на рисунке). 
В тестовых заданиях данной формы необходимо выбрать ответ (ответы) из предложенных вариантов. Ответы 

должны быть однородными, т.е. принадлежать к одному классу, виду и роду. Количество вариантов ответов не менее 3-
х, и не более 7. 

Задания открытой формы служат для определения степени усвоения фактологических событий. 
Соответственно дидактическими единицами являются: понятия, определения, правила, принципы и т.д.  

К заданиям открытой формы относятся:  
–поле ввода (предлагается поле ввода, в которое следует ввести ответ); 
–несколько пропущенных слов (предлагается заполнить пропуски); 
–несколько полей ввода (предлагается ввести несколько значений). 
Задание открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует один (или несколько 

элементов), который (которые) необходимо вписать или ввести с клавиатуры компьютера. В данном тестовом задании 
требуется четкая формулировка, требующая однозначного ответа. Каждое поле ввода соответствует одному слову. 
Количество пропусков (полей ввода) не должно быть больше трех (для тестовых заданий типа «Несколько полей ввода» 
допускается до пяти). Образцовое решение (правильный ответ) должно содержать все возможные варианты ответов 
(синонимичный ряд, цифровая и словесная форма чисел и т.д.). 

Задания на установление соответствия служат для определения степени знания о взаимосвязях и зависимостях 
между компонентами учебной дисциплины.  

Задание имеет вид двух групп элементов (столбцов) и формулировки критерия выбора соответствия. 
Соответствие устанавливается по принципу 1:1. Т.е. одному элементу 1-ой группы (левого столбца) соответствует 
только один элемент 2-ой группы (правого столбца). 

В тестовом задании на упорядочение предлагается установить правильную последовательность предложенных 
объектов (слова, словосочетания, предложения, формулы, рисунки и т. 

 
Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 
Контрольная работа выполняется по вариантам. На бланке указывается факультет, курс, группа, ФИО студента. 

Вопросы строятся на основе тестовых и ситуативных заданий. В тестовых заданиях, выбирается правильный(ые) 
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ответ(ы). При решении ситуативных заданий выбирается правильная последовательность действий в рассматриваемой 
ситуации.  

Проверка контрольной работы позволяет выявить и исправить допущенные студентами ошибки, указать, какие 
вопросы дисциплины ими недостаточно усвоены и требуют доработки. Студент должен внимательно ознакомиться с 
письменными замечаниями преподавателя и приступить к их исправлению, для чего еще раз повторить 
соответствующий материал. 

 
Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине 
Изучение дисциплин завершается промежуточной аттестацией – сдачей. Зачет является формой итогового 

контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических занятиях и в процессе самостоятельной 
работы. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они 
не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 
1) самостоятельная работа в течение семестра; 2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету с 
оценкой по темам курса; 3) подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в вопросах к зачету. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем и указана в рабочей программе 
дисциплины. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников, учебных 
пособий. Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме 
(в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 

Важным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный материал дается в 
систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и 
информацией, которые в силу новизны не вошли в печатные источники. В ходе подготовки к зачету студентам 
необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все необходимые задания, предусмотренные рабочей 
программой дисциплины. 

Зачет принимается лектором по вопросам, охватывающим весь пройденный материал дисциплины. На 
подготовку к зачету отводится время в период зачетно-экзаменационной сессии. На подготовку к ответу по вопросам к 
зачету студенту даётся 1 академический час (45 минут) с момента получения билета. По окончании ответа экзаменатор 
может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Положительным также будет стремление студента 
изложить различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить 
теоретические знания на практике. Результаты зачета объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи 

 
Методические рекомендации по подготовке к зачету (экзамену) 
Студенты сдают зачеты (экзамены) в конце теоретического обучения. К зачету (экзамену) допускается студент, 

выполнивший в полном объеме задания, предусмотренные в рабочей программе. В случае пропуска каких-либо видов 
учебных занятий по уважительным или неуважительным причинам студент самостоятельно выполняет и сдает на 
проверку в письменном виде общие или индивидуальные задания, определяемые преподавателем.  

Зачет (экзамен) по теоретическому курсу проходит в устной или письменной форме (определяется 
преподавателем) на основе перечня вопросов, которые отражают содержание действующей рабочей программы учебной 
дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  
- готовиться к зачету (экзамену) в группе (два-три человека);  
- внимательно прочитать вопросы к зачету (экзамену);  
- составить план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые моменты материала;  
- изучив несколько вопросов, обсудить их с однокурсниками.  
Ответ должен быть аргументированным.  
Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» или «незачтено». Результаты сдачи экзаменов 

оцениваются отметкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 
 
Методические рекомендации по выполнению курсовой работы 
Курсовое проектирование – это одна из форм научно-исследовательской деятельности обучающегося, которая 

предваряет написание выпускной квалификационной работы. 
Курсовая работа (проект) выполняется под руководством преподавателя (научного руководителя), который 

определяет тему исследования (тема может быть предложена студентом, согласована с научным руководителем и 
утверждена в установленном порядке), проводит индивидуальные консультации, проверяет письменные отчеты и текст 
курсовой работы. После проверки норомконтролером,  готовая курсовая работа (проект) допускается к публичной 
защите перед утвержденной комиссией из ППС кафедры. 

Перед тем, как приступить к написанию курсовой работы, обучающийся оговаривает с научным руководителем 
сроки проведения консультаций, сроки предоставления отчетной документации, сроки предоставления полного текста 
курсовой работы, наглядного и раздаточного материала к защите. 

На первой консультации научный руководитель знакомит студента с требованиями, предъявляемыми к 
написанию, оформлению и защите курсовой работы, с возможностями, которые предоставляет вуз для проведения 
научного исследования (читальные залы с возможностью подключения к Интернет, электронная библиотека, кабинет 
для самостоятельной работы, кабинет курсового проектирования), с критериями оценки работы в ходе ее публичной 
защиты. 

В период написания курсовой работы по проблеме обучающийся руководствуется «Положением о курсовом 
проектировании» Института. 

 
Методические рекомендации по выполнению контрольной работы для заочной формы обучения 
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Для заочной формы обучения предусмотрен промежуточный контроль в виде зачета в форме контрольной 
работы. Тематика контрольных работ представлена в ФОС рабочей программы дисциплины. 

Контрольная работа - одна из форм самостоятельной исследовательской работы студента. В процессе работы 
расширяется научно-теоретический кругозор по избранной теме, совершенствуются навыки самостоятельного изучения 
литературы и ее анализ. 

Цель написания контрольной работы состоит в том, чтобы научить студента пользоваться литературой, 
привить умение популярно излагать сложные вопросы.  

Контрольная работа может иметь следующую структуру: содержание, введение, изложение основного 
содержания темы, заключение, список использованных источников. 

Выбор варианта контрольной работы определяется преподавателем / по последней цифре шифра студента. 
 
11.7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 
осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 
прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 

− в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
− в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
− методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Индивидуальные задания выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
− письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
− выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
− устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 
обучения может проводиться в несколько этапов. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 
обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 
для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 
01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме 
печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, 
специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека 
обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 
системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к 
сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 

 
12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
а) основная литература 
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Основная литература Режим доступа Обеспеченность 
О-1. Советов, Б. Я.  Базы данных : учебник для 
вузов / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, 
В. Д. Чертовской. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 420 с. — 
(Высшее образование).  

ISBN 978-5-534-07217-4. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/468635 (дата 
обращения: 11.06.2023). 

Да 

б) дополнительная литература 
Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

Д-1. Access 2007 [Текст] : учеб. курс / А. С. Сеннов. 
- СПб. : Питер, 2008. - 266 с.  Библиотека НИ РХТУ Да 

Д-2. Гордеев, С. И.  Организация баз данных в 2 ч. 
Часть 1 : учебник для вузов / С. И. Гордеев, 
В. Н. Волошина. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 310 с. — 
(Высшее образование).  

ISBN 978-5-534-04469-0. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/471758 (дата 
обращения: 11.06.2023). 

Да 

12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. 

Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru (дата 
обращения: 11.12.2022). 

2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/ (дата обращения: 
11.12.2022). 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 
http://window.edu.ru/  (дата обращения: 11.12.2022). 

4. Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» – URL:http://www.consultant.ru/ (дата 
обращения: 11.06.2023). 

5. Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. Кафедра Менеджмент. Направление подготовки 
«Менеджмент». Электронное правительство. URL: http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=396 (дата 
обращения: 11.06.2023). 

6. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического 
университета им. Д.И. Менделеева. URL: 
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS (дата 
обращения: 11.06.2023). 

7. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/ (дата обращения: 
11.06.2023). 

8. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 
Договор № 33.03-Р-3.1-5182/2022 от 26.09.2022г. 
ИКЗ: 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244 
Договор № 33.03-Л-3.1-5181/2022 от 26.09.2022г. 
ИКЗ : 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244 
Срок действия с 26.09.2022г. по 25.09.2023г. 

9. Образовательная платформа «Юрайт» 
Договор 33.03-Л-3.1-6138/2023 от 24.04.2023г., 
срок действия с 20.04.2023 по 19.04.2024г. 
Доступ только для зарегистрированных пользователей. 

10. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM» 
Договор № 48 эбс/33.03-Р-3.1-4378/2022 от 06.04.2022г. 
ИКЗ 221770707263777070100100090015814244 
Срок действия с 06.04.2022 по 05.04.2023г. 
Доступ только для зарегистрированных читателей 

11. ЭБС «Консультант студента»  
договор № 818КС/01-2023/33.02-Л-3.1-6152/2023 от 26.04.2023г.  
Срок действия с 26.04.2023г. по 25.04.2024г.  

 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-

https://urait.ru/bcode/468635
https://urait.ru/bcode/471758
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://www.intuit.ru/
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/


16 
 

образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

Наименование 
специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 

использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Лекционная 
аудитория  

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 213-а). 

приспособлено* 

Аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 213-а). 

приспособлено* 

Аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 
обучающихся 

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 213-а). 

приспособлено* 

Аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 213-а). 

приспособлено* 

Аудитория для 
самостоятельной 
работы студентов 
(ауд. 213-а) 

Учебная мебель. 
Компьютеры в сборке (2 шт.) с возможностью просмотра 
видеоматериалов и презентаций, доступом к сети «Интернет», 
электронным образовательным и информационным ресурсам, 
базе данных электронного каталога НИ РХТУ, системе 
управления учебными курсами Moodle. 
Принтер 

приспособлено* 

* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить лекционные занятия и 
занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных корпусов. Возле входных дверей в учебные корпуса установлен звонок в дежурную 
сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и 
индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
Программное обеспечение 
 

1. Операционная система - MS Windows 10, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools 
for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the 
branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Access 2010 бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший 
Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - 
DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-
0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

3. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в рамках 
подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The 
Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

4. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
5. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

6. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал 

к разделам лекционного курса;  
Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в электронном виде; 

справочные материалы в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий 
 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел дисциплины Основные показатели оценки 
Формы и методы 
контроля и оценки* 
очн заочн 

Тема 1. Общие Знать: 
- теоретические основы баз данных 

уо, ВР, ЗР, 
КР 

ВР, КР 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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сведения о СУБД - нормальные формы реляционных отношений; 
- методы проектирования инфологической модели базы данных и 
структур реляционных баз данных 

Тема 2. Структура 
СУБД 

Знать: 
- язык структурированных запросов SQL 
- средства обеспечения целостности и безопасности баз данных 
- методы проектирования и разработки приложений c базами 
данных 
Уметь: 
- проектировать и реализовать БД в среде конкретной СУБД 
- создавать запросы на языке SQL 

уо, ВР, ЗР, 
ДЗ, КР 

ВР, КР 

Тема 3. Реляционные 
базы данных 

Уметь: 
- проводить нормализацию БД 
- осуществлять программную реализацию и отладку приложения; 

уо, ВР, ЗР, 
ДЗ, КР 

ВР, КР 

Тема 4. Основные 
этапы разработки 
информационной 
модели в среде 
СУБД 

Знать: 
- современные тенденции развития информатики и 
вычислительной техники, компьютерных технологий; 
Уметь: 
- реализовывать простые информационные технологии в экранном 
интерфейсе современных систем управления базами данных 

уо, ВР, ЗР, 
ДЗ, КР 

ВР, КР 

Тема 5. Работа с 
данными в среде 
СУБД 

Владеть: 
- навыками разработки модели компонентов информационных 
систем, включая модели баз данных 

уо, ВР, ЗР, 
ДЗ, КР 

ВР, КР 

Тема 6. Обмен 
информацией с 
другими 
программами 

Владеть: 
- навыками разработки и администрирования БД в среде 
современной СУБД; 
-методами проектирования структуры базы данных в реляционной 
СУБД 

уо, ВР, ЗР, 
КР 

ВР, КР 

Тема 7. Сравнение 
различных видов 
СУБД 

Владеть: 
- методами проектирования предметной области в модели 
«сущность связь»  
- технологией разработки приложений на языке высокого уровня 

уо, КР КР 
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Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Системы управления базами данных 

 
1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 4/144. Форма промежуточного контроля: экзамен, курсовая работа. 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре (очная форма обучения) и на 3 курсе 6 семестр (заочная 
форма обучения). 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Системы управления базами данных  относится к части, формируемая участниками 
образовательных отношений. Является обязательной для освоения на 2 курсе в 3 семестре (очная форма 
обучения) и на 3 курсе 6 семестр (заочная форма обучения). 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 
следующих дисциплин: Математика, Основы информационных технологий. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 
дисциплиной для дисциплины «Системный анализ».  
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения  дисциплины «Системы управления базами данных» является  
формирование у студентов представлений о структуре и функциях систем управления базами 
данных (СУБД), особенностях работы с базами данных в сети, о проектировании клиент-
серверных приложений, взаимодействующих с реляционными базами данных под управлением 
современных СУБД, и их применение в различных сферах деятельности для решения прикладных 
проектно-конструкторских задач 

Задачи преподавания дисциплины: 
– приобретение знаний в изучение основ теории баз данных (БД); 
– приобретение знаний основных моделей БД; 
– формирование и развитие умений создания основных этапах проектирования баз данных; 
– формирование и развитие умений с языком структурированных запросов к базам данных 

(SQL); 
– приобретение и формирование навыков работы в изучение систем управления базами 

данных (СУБД); 
– приобретение и формирование навыков работы с данными, организации БД и систем баз данных 
(банков данных) 
 
4. Содержание дисциплины 
Понятие СУБД. Классификация СУБД. Структура СУБД, основные компоненты СУБД, назначение 
компонентов. Понятие записи, понятие поля Понятие реляционных баз данных. Интегрированная среда 
разработчика. Основные элементы языка СУБД. Понятие SQL. Понятие информационной модели. Связи 
между таблицами. Понятие нормальной формы базы данных. Основные нормальные формы. Ввод и вывод 
информации в СУБД. Формы ввода и редактирования информации. Отчеты. Запросы. Экспорт и импорт 
информации в СУБД. Универсальный транспортный протокол ODBC. Сравнение MS FoxPro, MS Access, 
Corel Paradox, MS SQL, MySQL. Организация удаленного доступа к базам данных 
 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 
(результаты 

освоения ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора достижения 

компетенции, закрепленного  
за дисциплиной 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

УК-1 УК-1Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 

УК-1.1Анализирует 
задачу, выделяя ее базовые 
составляющие. 
Определяет, 
интерпретирует и 
ранжирует информацию, 
требуемую для решения 
поставленной задачи 
 
УК-1.2 Осуществляет 

Знать: 
- теоретические основы баз данных 
- нормальные формы реляционных 
отношений; 
- методы проектирования инфологической 
модели базы данных и структур 
реляционных баз данных 
Уметь: 
- проводить нормализацию БД 
- осуществлять программную реализацию и 
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поставленных 
задач 

поиск информации для 
решения поставленной 
задачи по различным 
типам запросов 

отладку приложения; 
Владеть: 
- навыками разработки и 
администрирования БД в среде современной 
СУБД; 
-методами проектирования структуры базы 
данных в реляционной СУБД 

ПК-5 ПК-5 Способен 
к выполнению 
работ по 
созданию и 
сопровождению 
программного 
обеспечения 

ПК-5.1 Осуществляет 
разработку прототипа 
информационной системы 
на базе типовой ИС в 
соответствии с 
требованиями 

Знать: 
- современные тенденции развития 
информатики и вычислительной техники, 
компьютерных технологий; 
Уметь: 
- реализовывать простые информационные 
технологии в экранном интерфейсе 
современных систем управления базами 
данных 
Владеть: 
- навыками разработки модели компонентов 
информационных систем, включая модели 
баз данных 

ПК-6 ПК-6 Способен 
разрабатывать 
структуру и 
состав 
информационн
ых систем 

ПК-6.1 Разрабатывать 
архитектуру 
информационных систем 

Знать: 
- язык структурированных запросов SQL 
- средства обеспечения целостности и 
безопасности баз данных 
- методы проектирования и разработки 
приложений c базами данных 
Уметь: 
- проектировать и реализовать БД в среде 
конкретной СУБД 
- создавать запросы на языке SQL 
Владеть: 
- методами проектирования предметной 
области в модели «сущность связь»  
- технологией разработки приложений на 
языке высокого уровня 

 
6. Виды учебной работы и их объем 
 
Очная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме практической 

подготовки 

з.е. акад. 
ч. 

астр. 
ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 1,28 46 34,5 
Контактная работа - аудиторные 
занятия: 1,91 69,8 51,5 1,28 46 34,5 

Лекции 0,94 34 25,5 0,44 16 12 
Практические занятия 0,9 34 25,5 0,83 30 22,5 
Лабораторные работы       
Контактная самостоятельная работа 0,02 0,8 0,5       
Контактная работа - промежуточная 
аттестация 0,03 1 0,75       

Самостоятельная работа: 1,1 38,6 29,0 0,97   
Самостоятельное изучение дисциплины 1,1 38,6 29,0 0,97   
Форма (ы) контроля: Экзамен, курсовая работа 
Подготовка к экзамену 1,0 35,6 26,8       

 
Заочная форма обучения 
 

Вид учебной работы Объем в том числе в форме практической 
подготовки 
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з.е. акад. 
ч. 

астр. 
ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 0,17 6 4,5 
Контактная работа - аудиторные 
занятия: 0,57 20,8 15,5 0,17 6 4,5 

Лекции 0,22 8 6 0   0 
Практические занятия 0,3 12 9 0,17 6 4,5 
Лабораторные работы       
Контактная самостоятельная работа 0,02 0,8 0,5       
Консультация        
Самостоятельная работа: 3,2 111 86,3   0   
Самостоятельное изучение дисциплины 3,2 111 86,3    
Форма (ы) контроля: Экзамен, курсовая работа 
Подготовка к экзамену 0,2 12,6 9,5       
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Нормативные документы, используемые при разработке основной 
образовательной программы 

 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины 

составляют: 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 
− Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; 

− Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования - бакалавриат по направлению подготовки 43.03.01 Сервис", утверждённым 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2017 г. N 
514 (Зарегистрировано в Минюсте России 29 июня 2017 г. N 47236); 

− Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное 
приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 
Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 г., 
регистрационный №59778); 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 
образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ 
А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн) 

− Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
− Положение о Новомосковском институте (филиале) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»; 

− Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ 
им. Д.И. Менделеева. 

− Положение о порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Новомосковском 
институте РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета 
Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

− Положения об электронной информационно-образовательной среде 
Новомосковского института (филиала) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-
технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, 
ОПОП) составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению 
подготовки 43.03.01 Сервис", утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 8 июня 2017 г. N 514 (Зарегистрировано в Минюсте России 29 
июня 2017 г. N 47236) (ФГОС ВО), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ 
РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой 
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«Менеджмент» Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – 
Институт). 

Дисциплина «Современные и специализированные языки программирования» 
преподается в 3 семестре на 2 курсе. Контроль успеваемости студентов ведется по 
принятой в Институте системе.  

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или 
частично. 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цель дисциплины – дать представление о современных технологиях 

программирования для грамотного использования их при решении практических задач. 
Задачами преподавания дисциплины являются: 
– приобретение знаний в области программирования на языке современном языке,  
- формирование и развитие умений о базовых концепциях программирования на 

современном языке, областях его применимости, конструкциях языка и технологии 
разработки программ на современном языке программирования,  

- приобретение и формирование навыков проектировать и реализовывать веб-
скрипты на современном языке программирования. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Дисциплина «Современные и специализированные языки программирования» 

относится к факультативной части ОПОП, формируемой участниками образовательных 
отношений. Осваивается обучающимися в 3 семестре на 2 курсе. 

Дисциплина рассчитана на обучающихся без специальной предварительной 
подготовки. 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
 
Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения: 



Задача 
профессиональной 

деятельности 

Наименование 
профессиональн
ых стандартов 

Код, наименование и 
уровень квалификации 
обобщённых трудовых 

функций 

Код и наименование 
трудовых функций 

Код и наименование 
профессиональных 

компетенций 

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: сервисный 
Наименование области профессиональной деятельности: 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

установка и 
настройка 
системного и 
прикладного ПО, 
необходимого для 
функционирования 
ИС 

06.015 
Специалист по 
информационны
м системам 

ОТФ. В. Выполнение 
работ по созданию 
(модификации) и 
сопровождению ИС, 
автоматизирующих 
задачи 
организационного 
управления и бизнес-
процессы, уровень 
квалификации - 5 

B/09.5 Разработка 
прототипов ИС на 
базе типовой ИС  
B/10.5 Кодирование 
на языках 
программирования 
B/13.5 Исправление 
дефектов и 
несоответствий в коде 
ИС и документации к 
ИС 

ПК-5 Способен к 
выполнению работ по 
созданию и 
сопровождению 
программного 
обеспечения 

ПК-5.2 Выполняет 
кодирование  на языках 
программирования 
ПК-5.3. Выполняет 
исправление дефектов и 
несоответствий в коде 
ИС и документации к 
ИС 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать: 
   основы алгоритмических языков высокого уровня и технологию составления 

программ.  
 возможности современных сред проектирования элементов программных систем 
 синтаксис и семантику языков высокого уровня 
Уметь:  
 применять современные инструментальные средства и технологии 

программирования;  
 использовать специализированные среды для разработки программных 

продуктов.  
Владеть:  
 современными инструментальными средствами и технологиями 

программирования;  
 методами и приёмами проектирования и разработки программных систем 
 навыками использования средств разработки программных продуктов при 

решении поставленных задач.  
 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час или 2 зачетные единицы (з.е). 

(1 з.е. равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам в соответствии с 
требованиями локального нормативного акта Института).  

Дисциплина преподается в 3 семестре на 2 курсе.  

Вид учебной работы 
Объем 

в том числе в форме 
практической 
подготовки 

з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 
Общая трудоемкость дисциплины 2,00 72 54 0,44 16 12 
Контактная работа - аудиторные 
занятия: 0,89 32,2 24,2 0,44 16 12 

Лекции 0,44 16 12 0   0 
Практические занятия 0,4 16 12 0,44 16 12 
Лабораторные работы 0,0   0 0   0 
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,2 0,2       
Контактная работа - промежуточная 
аттестация 0,00   0       

Самостоятельная работа: 1,1 39,8 29,9 0 0 0 
Самостоятельное изучение дисциплины 1,1 39,8 29,9 0   0 
Форма (ы) контроля: Зачет 
Контроль 0,0   0,0       

 
 



6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 
  Академ. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 

подг. (при 
наличии) 

Лекции 

в т.ч. в 
форме 
практ. 

подг. (при 
наличии) 

Прак. зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 

подг. (при 
наличии) 

Сам. 
работа 

 Раздел 1. Знакомство с языком 
программирования Python 20 6 6   6 6 8 

1.1 Переменные и функции 8 2 2   2 2 4 
1.2 Синтаксис условного оператора 6 2 2   2 2 2 
1.3 Циклы 6 2 2   2 2 2 

 Раздел 2. Циклы. Строки. Срезы. 
Списки. 20 6 6   6 6 8 

2.1 Циклы. 7 2 2   2 2 3 
2.2 Строки. Срезы. 6 2 2   2 2 2 
2.3 Списки. 7 2 2   2 2 3 

 Раздел 3. Работа с файлами и с 
графическим интерфейсом 31,8 4 4   4 4 23,8 

3.1 Использование словарей.  Работа с 
файлами. 18 2 2   2 2 14 

3.2 Разработка приложений с графическим 
интерфейсом 13,8 2 2   2 2 9,8 

 Контактная самостоятельная работа 0,2             
 ИТОГО 72 16 16 0 16 16 39,8 

 



6.2 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
разде
ла 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела 

 Раздел 1. Знакомство с языком программирования Python 
1.1 Переменные и 

функции 
Особенности языка Python. Функциональные возможности.  
Типичные прикладные задачи. Структура программы. 
Синтаксис языка Интеллектуальный калькулятор 
Параметры функции print. Ввод данных. Функция input 

1.2 Синтаксис условного 
оператора 

Вложенные условные инструкции. Комментарии. 
Операции сравнения. Тип данных bool. Логические 
операции. Каскадные условные инструкции 

1.3 Циклы Цикл for. Функция range. Цикл while. Преобразование 
одной инструкции цикла в другую 

 Раздел 2. Циклы. Строки. Срезы. Списки. 
2.1 Циклы. Цикл for. Функция range. Цикл while. Преобразование 

одной инструкции цикла в другую 
2.2 Строки. Срезы. Списки. Методы. Типовые задачи обработки строк 
2.3 

Списки. 
Заполнение списка значениями. Методы split и join. 
Генераторы списков 

 Раздел 3. Работа с файлами и с графическим интерфейсом 
3.1 Использование 

словарей.  Работа с 
файлами. 

Запись информации в файл. Чтение информации из файла. 
Изменение файлов. 

3.2 Разработка 
приложений с 
графическим 
интерфейсом 

Простые и контейнерные компоненты. Разработка и 
заполнение шаблонов. Стратегия размещения 
компонентов. Обработчики событий компонентов. 
Составные контейнеры. Диалоговые окна. 

 



7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ра
зд

ел
 1

 

ра
зд

ел
 2

 

ра
зд

ел
 3

 

Знать:    
  основы алгоритмических языков высокого уровня и технологию составления программ.  + + + 
возможности современных сред проектирования элементов программных систем + + + 
синтаксис и семантику языков высокого уровня + + + 
Уметь:    
применять современные инструментальные средства и технологии программирования;   + + 
использовать специализированные среды для разработки программных продуктов.   + + 
Владеть:    
современными инструментальными средствами и технологиями программирования; + + + 
методами и приёмами проектирования и разработки программных систем + + + 
навыками использования средств разработки программных продуктов при решении поставленных задач.   +  
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие компетенции и индикаторы их достижения    
ПК-5 Способен к выполнению работ по 
созданию и сопровождению 
программного обеспечения 

ПК-5.2 Выполняет кодирование  на языках программирования + + + 

ПК-5.3. Выполняет исправление дефектов и несоответствий в коде ИС и 
документации к ИС 

+ + + 

 
 



8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

8.1. Практические занятия 
 

Темы практических занятий по дисциплине 
 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Темы практических занятий  Трудоемкость 

час. 

1 1 Основные элементы. Типы данных и операции над 
ними. 

2 

2 1 Построение конструкции выбора. 2 
3 1 Циклическая обработка данных. Обработка массивов. 2 
4 2 Матрицы 2 
5 2 Рекурсия 2 
6 2 Сортировка 4 
7 2 Строки 2 
8 3 Работа с файлами  

 
8.2. Лабораторные занятия 

 
Лабораторные работы не предусмотрены 

 
8.3. Курсовые работы 

 
Курсовые работы не предусмотрены. 

 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами; 
- выполнение и защита практических работ; 
- подготовка и сдача зачета. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при 
этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 
лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 
представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 
рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 
библиографических данных источника. 

 
10. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Полный перечень оценочных материалы представлены в виде отдельного 

документа – Фонда оценочных средств, являющегося неотъемлемой частью рабочей 
программы дисциплины. 

 
10.1 Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

 
Для текущего контроля в семестре предусмотрено 8 практических работ 
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10.2. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины 
 
Примеры вопросов к зачету 
 
1 История и тенденции развития языков программирования 
2 Области применения языка программирования Python 
3 Структура программы на языке Python 
4 Создание программ на языке Python в отдельном файле. Отличие от 

интерактивного режима 
5 Как оформляются функции в программах на языке Python? 
6 Строки и операции над строками в языке Python 
7 Как вызвать созданную функцию для выполнения? 
8 Что такое «функция с параметрами»? Когда используются такие функции? 
9 Что такое «формальные параметры функции»? Что такое «фактические 

параметры»? 
10 Каковы правила вызова функций, имеющих несколько формальных параметров? 
11 Что можно указывать в скобках в инструкции print()? Что будет выведено на 

экран в том или ином случае? 
12 Можно ли указывать в скобках несколько значений одного типа? Что при этом 

будет выведено на экран между ними? Как изменить этот разделитель? 
13 Можно ли указывать в скобках несколько значений разного типа? 
14 Что надо сделать, чтобы после выполнения инструкции print() следующие 

данные выводились на той же строке? 
15 В чем особенность вывода на экран вещественных значений? 
 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов 
аудиторных занятий «час» устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная 
единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. Через каждые 45 
мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. 
контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она 
освоена им при получении среднего профессионального образования и (или) высшего 
образования, а также дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет 
результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве 
результатов промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в 
порядке и формах, установленных локальным актом НИ РХТУ. 
 

11.1. Образовательные технологии 
 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 
Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими 
(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в 
виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 
образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы 
студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий 
обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение 
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интерактивных лекций, групповых дискуссий), в том числе с учетом региональных 
особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 
работодателей. 

 
11.2. Лекции 

 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при 

значительно меньшей затрате времени, чем это требуется среднестатистическому 
студенту на самостоятельное изучение материала. 

 
11.3. Занятия семинарского типа 

 
Практические занятия 
Практические занятия проводятся с использованием компьютерных технологий. 
По теме каждого практического занятия студент оформляет письменный отчет.  
 

11.4. Самостоятельная работа студента 
 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные 

занятия, но и вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке 
курса обучающиеся должны: 

− повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его 
с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

− изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять 
тезисы, аннотации и конспекты наиболее важных моментов; 

− самостоятельно выполнить индивидуальные задания (раздел 5.8); 
− использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 
− правильность выполнения задания; 
− своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 
11.5. Методические рекомендации для преподавателей 

 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с 

идеями и методами науки; научить применять принципы и законы для решения простых и 
нестандартных задач в области современных информационных технологиях, 
автоматизирующих деятельность менеджеров.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в 
студентах волевые качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы 
культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным примером воспитывать 
в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 
односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем 
информации, расскажем, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить 
обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль играла память логическая, а 
не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  
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4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу 
студентов. 

5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер 
доброжелательной требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно 
использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может 
применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов 
доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, 
он помогает им организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких 
результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является 
выработка у студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как 
теоретической и практической основы для изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной 
дисциплины рекомендуется при проведении лекционных и практических занятий 
использовать современные технические средства обучения, а именно презентации лекций, 
наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, 
компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для 
самостоятельного изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет 
студентам необходимую информацию о использовании учебно-методического 
обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание 
лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое 
тестирование, контрольные коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам 
раздела рабочей программы дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для 
последующего усвоения материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции 
должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации 

деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, 

статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей 

профессиональной деятельностью студентов. 
 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в 
педагогической практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие 
возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что 
систематичность, объективность, аргументированность – главные принципы, на которых 
основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев оценки знаний 
обязательно для преподавателя и студента. 

 
11.6. Методические указания для студентов 

 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 
Самостоятельная работа студентов (СРС) – это деятельность учащихся, которую они 

совершают без непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь 
сформировавшимися ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 
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операций. Цель СРС в процессе обучения заключается, как в усвоении знаний, так и в 
формировании умений и навыков по их использованию в новых условиях на новом 
учебном материале. Самостоятельная работа призвана обеспечивать возможность 
осуществления студентами самостоятельной познавательной деятельности в обучении, и 
является видом учебного труда, способствующего формированию у студентов 
самостоятельности. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 
заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 
дисциплины. 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.  

Студентам следует:  
- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей 

программой дисциплины;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 
вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к 
подготовке реферата, эссе, контрольной работы, творческих заданий и пр.). 

Кроме того, для расширения и углубления знаний по данной дисциплине 
целесообразно использовать: библиотеку диссертаций; научные публикации в 
тематических журналах; полнотекстовые базы данных библиотеки; имеющиеся в 
библиотеке ВУЗа и региона, публикаций на электронных и бумажных носителях. 

Порядок выполнения самостоятельной работы студентами указан в п.4.2. настоящей 
программы. 

Рекомендации по подготовке компьютерных презентаций 
Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств 

представления информации, объединенных в единую структуру. Чередование или 
комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда позволяют донести информацию 
в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на 
значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в 
виде схем, диаграмм, графических композиций и т.п. Презентации обеспечивают 
комплексное восприятие материала, позволяют изменять скорость подачи материала, 
облегчают показ фотографий, рисунков, графиков, карт, архивных или труднодоступных 
материалов. Кроме того, при использовании анимации и вставок видеофрагментов 
возможно продемонстрировать динамичные процессы. Преимущество мультимедийных 
презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность восприятия 
информации. 

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент 
составляет варианты сценария представления результатов собственной деятельности и 
выбирает наиболее подходящий. Затем создается выбранный вариант в компьютерном 
редакторе презентаций. После производится согласование презентации с преподавателем 
и репетиция доклада. 

Для нужд компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и 
проектор. 

Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и 
конечный слайды. Структура презентации включает план, основную и резюмирующую 
части. Каждый слайд должен быть логически связан с предыдущим и последующим. 
Слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк). Наряду с 
сопровождающим текстом, необходимо использовать графический материал (рисунки, 
фотографии, схемы), что позволит разнообразить представляемый материал и обогатить 
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доклад. Презентация может сопровождаться анимацией, что позволит повысить 
эффективность представления доклада, но акцент только на анимацию недопустим, т.к. 
злоупотребление ею может привести к потере контакта со слушателями. Время 
выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчёта, что презентация 
из 10–15 слайдов требует для выступления около 7–10 минут 

По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

теоретических знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко 
освоить предмет. 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 
и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. 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. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

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. 

Работая над конспектом лекций, 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 

 
По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной 

литературы – это учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная 
литература – учебники, монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные 
статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 
занятию, докладу и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в 
библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных 
источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая 
схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не 
переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных 
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – 
точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница 
источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений прочитанного 
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материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. 
Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 
Методические указания по решению тестовых заданий 
Тест – это объективное стандартизированное измерение, поддающееся 

количественной оценке, статистической обработке и сравнительному анализу. Тест 
состоит из конечного множества тестовых заданий, которые предъявляются в течение 
установленного промежутка времени в последовательности, определяемой алгоритмом 
тестирующей программы.  

В базе тестовых заданий используются следующие формы тестовых заданий: 
задания открытой формы, задания закрытой формы, задания на установление 
соответствия, задания на установление правильной последовательности. 

К заданиям закрытой формы относятся задания следующих типов:  
–один из многих (предлагается выбрать один вариант ответа из предложенных); 
–многие из многих (предлагается выбрать несколько вариантов ответа из 

предложенных); 
–область на рисунке (предлагается выбрать область на рисунке). 
В тестовых заданиях данной формы необходимо выбрать ответ (ответы) из 

предложенных вариантов. Ответы должны быть однородными, т.е. принадлежать к 
одному классу, виду и роду. Количество вариантов ответов не менее 3-х, и не более 7. 

Задания открытой формы служат для определения степени усвоения 
фактологических событий. Соответственно дидактическими единицами являются: 
понятия, определения, правила, принципы и т.д.  

К заданиям открытой формы относятся:  
–поле ввода (предлагается поле ввода, в которое следует ввести ответ); 
–несколько пропущенных слов (предлагается заполнить пропуски); 
–несколько полей ввода (предлагается ввести несколько значений). 
Задание открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует 

один (или несколько элементов), который (которые) необходимо вписать или ввести с 
клавиатуры компьютера. В данном тестовом задании требуется четкая формулировка, 
требующая однозначного ответа. Каждое поле ввода соответствует одному слову. 
Количество пропусков (полей ввода) не должно быть больше трех (для тестовых заданий 
типа «Несколько полей ввода» допускается до пяти). Образцовое решение (правильный 
ответ) должно содержать все возможные варианты ответов (синонимичный ряд, цифровая 
и словесная форма чисел и т.д.). 

Задания на установление соответствия служат для определения степени знания о 
взаимосвязях и зависимостях между компонентами учебной дисциплины.  

Задание имеет вид двух групп элементов (столбцов) и формулировки критерия 
выбора соответствия. Соответствие устанавливается по принципу 1:1. Т.е. одному 
элементу 1-ой группы (левого столбца) соответствует только один элемент 2-ой группы 
(правого столбца). 

В тестовом задании на упорядочение предлагается установить правильную 
последовательность предложенных объектов (слова, словосочетания, предложения, 
формулы, рисунки и т. 

 
Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 
Контрольная работа выполняется по вариантам. На бланке указывается факультет, 

курс, группа, ФИО студента. Вопросы строятся на основе тестовых и ситуативных 
заданий. В тестовых заданиях, выбирается правильный(ые) ответ(ы). При решении 
ситуативных заданий выбирается правильная последовательность действий в 
рассматриваемой ситуации.  
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Проверка контрольной работы позволяет выявить и исправить допущенные 
студентами ошибки, указать, какие вопросы дисциплины ими недостаточно усвоены и 
требуют доработки. Студент должен внимательно ознакомиться с письменными 
замечаниями преподавателя и приступить к их исправлению, для чего еще раз повторить 
соответствующий материал. 

 
Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Изучение дисциплин завершается промежуточной аттестацией – сдачей. Зачет 

является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, 
семинарских, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному 
учебному материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и 
получают новые. Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 1) 
самостоятельная работа в течение семестра; 2) непосредственная подготовка в дни, 
предшествующие зачету с оценкой по темам курса; 3) подготовка к ответу на вопросы, 
содержащиеся в вопросах к зачету. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем и указана в 
рабочей программе дисциплины. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше 
использовать не менее двух учебников, учебных пособий. Студент вправе сам 
придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме 
(в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 

Важным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный 
материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, 
подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не 
вошли в печатные источники. В ходе подготовки к зачету студентам необходимо 
обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания 
излагаемых проблем. 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все необходимые задания, 
предусмотренные рабочей программой дисциплины. 

Зачет принимается лектором по вопросам, охватывающим весь пройденный 
материал дисциплины. На подготовку к зачету отводится время в период зачетно-
экзаменационной сессии. На подготовку к ответу по вопросам к зачету студенту даётся 1 
академический час (45 минут) с момента получения билета. По окончании ответа 
экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. 
Положительным также будет стремление студента изложить различные точки зрения на 
рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить теоретические 
знания на практике. Результаты зачета объявляются студенту после окончания ответа в 
день сдачи 

 
Методические рекомендации по подготовке к зачету (экзамену) 
Студенты сдают зачеты (экзамены) в конце теоретического обучения. К зачету 

(экзамену) допускается студент, выполнивший в полном объеме задания, 
предусмотренные в рабочей программе. В случае пропуска каких-либо видов учебных 
занятий по уважительным или неуважительным причинам студент самостоятельно 
выполняет и сдает на проверку в письменном виде общие или индивидуальные задания, 
определяемые преподавателем.  

Зачет (экзамен) по теоретическому курсу проходит в устной или письменной форме 
(определяется преподавателем) на основе перечня вопросов, которые отражают 
содержание действующей рабочей программы учебной дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  
- готовиться к зачету (экзамену) в группе (два-три человека);  
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- внимательно прочитать вопросы к зачету (экзамену);  
- составить план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые моменты материала;  
- изучив несколько вопросов, обсудить их с однокурсниками.  
Ответ должен быть аргументированным.  
Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» или «незачтено». 

Результаты сдачи экзаменов оцениваются отметкой «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

 
11.7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при 
наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания 
психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 
установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка 
учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и 
информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 
обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 
использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 
оценочных средств, а именно: 

− в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата); 

− в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 
контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

− методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Индивидуальные задания выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 
предоставления ответов на задания, а именно: 

− письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 
слуха, речи); 

− выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием 
услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

− устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И  
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека 

Института, которая обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической 
и научной литературой, необходимой для организации образовательного процесса по 
дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 01.03.2023 г составляет более 
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405 000 экз. 
Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 

литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 
справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 
периодические и информационные издания. Библиотека обеспечивает доступ к 
профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и 
Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 
дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-
методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 
процессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 

 
12.1. Рекомендуемая литература 

 
а) основная литература 
 

Основная литература Режим доступа Обеспече
нность 

О-1. Чернышев, С. А.  Основы программирования на 
Python : учебное пособие для вузов / 
С. А. Чернышев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 349 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-17139-6. — Текст : 
электронный //  

Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: 
https://urait.ru/bcode/53244
6 (дата обращения: 
29.05.2023). 

Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспече
нность 

Д-1. Малов, А. В.  Концепции современного 
программирования : учебное пособие для вузов / 
А. В. Малов, С. В. Родионов. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2023. — 96 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-14911-1. — Текст : электронный //  

Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: 
https://urait.ru/bcode/52033
8 (дата обращения: 
29.05.2023). 

Да 

Д-2. Федоров, Д. Ю.  Программирование на языке 
высокого уровня Python : учебное пособие для вузов / 
Д. Ю. Федоров. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 227 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-17323-9. — Текст : 
электронный //  

Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: 
https://urait.ru/bcode/53286
8 (дата обращения: 
29.05.2023). 

Да 

 
12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и 

информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого 

образования. Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.openet.ru (дата обращения: 11.06.2023). 

2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система 
федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.ict.edu.ru/ (дата обращения: 11.06.2023). 
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3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам». URL: http://window.edu.ru/  (дата обращения: 11.06.2023). 

4. Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» – 
URL:http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 11.06.2023). 

5. Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. Кафедра Менеджмент. 
Направление подготовки «Менеджмент». Электронное правительство. URL: 
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=396 (дата обращения: 11.06.2023). 

6. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-
технологического университета им. Д.И. Менделеева. URL: 
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21D
BN=IBIS (дата обращения: 11.06.2023). 

7. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/ 
(дата обращения: 11.06.2023). 

 
Электронные информационные ресурсы, используемые в процессе обучения 

 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 
Договор № 33.03-Р-3.1-5182/2022 от 26.09.2022г. 
ИКЗ: 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244 
Договор № 33.03-Л-3.1-5181/2022 от 26.09.2022г. 
ИКЗ : 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244 
Срок действия с 26.09.2022г. по 25.09.2023г. 
  
Образовательная платформа «Юрайт» 
Договор 33.03-Л-3.1-6138/2023 от 24.04.2023г., 
срок действия с 20.04.2023 по 19.04.2024г. 
Доступ только для зарегистрированных пользователей. 
  
Электронно-библиотечная система «ZNANIUM» 
Договор № 48 эбс/33.03-Р-3.1-4378/2022 от 06.04.2022г. 
ИКЗ 221770707263777070100100090015814244 
Срок действия с 06.04.2022 по 05.04.2023г. 
Доступ только для зарегистрированных читателей 
   
ЭБС «Консультант студента»  
договор № 818КС/01-2023/33.02-Л-3.1-6152/2023 от 26.04.2023г.  
Срок действия с 26.04.2023г. по 25.04.2024г.  

 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Современные и 

специализированные языки программирования» проводятся в форме лекций, 
практических занятий и самостоятельной работы обучающихся. 

 
13.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 
обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную 

http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://www.intuit.ru/
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
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среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

 
Наименование специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Лекционная аудитория  Учебная мебель, переносная презентационная техника 
(ноутбук, проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 
213-а). 

Аудитория для проведения 
занятий семинарского типа 

Учебная мебель, переносная презентационная техника 
(ноутбук, проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 
213-а). 

Аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
обучающихся 

Учебная мебель, переносная презентационная техника 
(ноутбук, проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 
213-а). 

Аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель, переносная презентационная техника 
(ноутбук, проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 
213-а). 

Аудитория для 
самостоятельной работы 
студентов (ауд. 213-а) 

Учебная мебель. 
Компьютеры с мониторами с возможностью 
просмотра видеоматериалов и презентаций, доступом 
к сети «Интернет», электронным образовательным и 
информационным ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления учебными 
курсами Moodle. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность 
проводить лекционные занятия и занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных 
корпусов. Возле входных дверей в учебные корпуса установлен звонок в дежурную 
сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются специализированные 
кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
13.2. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства 
 
 При обучении используются: 

− персональные компьютеры, 
−  ноутбуки, 
−  принтеры или МФУ, 
−  программные средства, 
−  проекторы, экраны;  
− WEB-камеры;  
− локальная сеть с выходом в Интернет; 

 
13.3. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

 
При обучении используются: 
Учебники, учебные и учебно-методические пособия по основным разделам курса. 
Электронные образовательные ресурсы: кафедральные библиотеки электронных 

изданий, электронные презентации по темам курса; учебно-методические разработки 
кафедры в электронном виде; справочные материалы в электронном виде. 
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13.4. Программное обеспечение 
1. Операционная система - MS Windows 10, бессрочная лицензия в рамках подписки 

Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - 
The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-
0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется 
под лицензией в рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine 
Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - 
DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-
c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat 

Reader являются бесплатными и доступны для корпоративного распространения 
(https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 
(MPL)) 

 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 
дисциплины Основные показатели оценки 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки* 

Раздел 1. 
Знакомство с 
языком 
программиро
вания Python 

Знает: 
основы алгоритмических языков высокого уровня и 
технологию составления программ.  
возможности современных сред проектирования элементов 
программных систем 
синтаксис и семантику языков высокого уровня 

УО, ПР 

Умеет: 
применять современные инструментальные средства и 
технологии программирования;  
использовать специализированные среды для разработки 
программных продуктов.  ДЗ, ПР 
Владеет: 
современными инструментальными средствами и 
технологиями программирования;  
методами и приёмами проектирования и разработки 
программных систем 
навыками использования средств разработки программных 
продуктов при решении поставленных задач.  
способами рациональной организации своей 
самостоятельной работы; 
технологиями конспектирования; 
методиками продуктивного чтения и запоминания 
информации; 
алгоритмами подготовки и осуществления публичного 
выступления. ДЗ, ПР 

Раздел 2. 
Циклы. 
Строки. 

Знает: 
основы алгоритмических языков высокого уровня и 
технологию составления программ.  УО, ДЗ, ПР 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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Срезы. 
Списки. 

возможности современных сред проектирования элементов 
программных систем 
синтаксис и семантику языков высокого уровня 
Умеет: 
применять современные инструментальные средства и 
технологии программирования;  
использовать специализированные среды для разработки 
программных продуктов.  

УО, ДЗ, ПР 

Владеет: 
современными инструментальными средствами и 
технологиями программирования;  
методами и приёмами проектирования и разработки 
программных систем 
навыками использования средств разработки программных 
продуктов при решении поставленных задач.  
способами рациональной организации своей 
самостоятельной работы; 
технологиями конспектирования; 
методиками продуктивного чтения и запоминания 
информации; 
алгоритмами подготовки и осуществления публичного 
выступления. 

УО, ДЗ, ПР 

Раздел 3. 
Работа с 
файлами и с 
графическим 
интерфейсом 

Знает: 
основы алгоритмических языков высокого уровня и 
технологию составления программ.  
возможности современных сред проектирования элементов 
программных систем 
синтаксис и семантику языков высокого уровня 

УО, ДЗ, ПР 

Умеет: 
применять современные инструментальные средства и 
технологии программирования;  
использовать специализированные среды для разработки 
программных продуктов.  

УО, ДЗ, ПР 

Владеет: 
современными инструментальными средствами и 
технологиями программирования;  
методами и приёмами проектирования и разработки 
программных систем 
навыками использования средств разработки программных 
продуктов при решении поставленных задач.  
способами рациональной организации своей 
самостоятельной работы; 
технологиями конспектирования; 
методиками продуктивного чтения и запоминания 
информации; 
алгоритмами подготовки и осуществления публичного 
выступления. 

УО, ДЗ, ПР 

*УО – оценка при устном опросе 
ДЗ – оценка за выполнение домашней работы 
ПР – выполнение и защита практической работы 
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Приложение 1 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Современные и специализированные языки программирования 

 
1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 2/72  Форма промежуточного контроля: зачет. 
Дисциплина изучается в 3 семестре на 2 курсе. 
 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – дать представление о современных технологиях 
программирования для грамотного использования их при решении практических задач. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
– приобретение знаний в области программирования на языке современном языке,  
- формирование и развитие умений о базовых концепциях программирования на 

современном языке, областях его применимости, конструкциях языка и технологии 
разработки программ на современном языке программирования,  

- приобретение и формирование навыков проектировать и реализовывать веб-
скрипты на современном языке программирования. 

 
 
3. Содержание дисциплины  

№ 
разде
ла 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела 

 Раздел 1. Знакомство с языком программирования Python 
1.1 Переменные и 

функции 
Особенности языка Python. Функциональные возможности.  
Типичные прикладные задачи. Структура программы. 
Синтаксис языка Интеллектуальный калькулятор 
Параметры функции print. Ввод данных. Функция input 

1.2 Синтаксис условного 
оператора 

Вложенные условные инструкции. Комментарии. 
Операции сравнения. Тип данных bool. Логические 
операции. Каскадные условные инструкции 

1.3 Циклы Цикл for. Функция range. Цикл while. Преобразование 
одной инструкции цикла в другую 

 Раздел 2. Циклы. Строки. Срезы. Списки. 
2.1 Циклы. Цикл for. Функция range. Цикл while. Преобразование 

одной инструкции цикла в другую 
2.2 Строки. Срезы. Списки. Методы. Типовые задачи обработки строк 
2.3 

Списки. 
Заполнение списка значениями. Методы split и join. 
Генераторы списков 

 Раздел 3. Работа с файлами и с графическим интерфейсом 
3.1 Использование 

словарей.  Работа с 
файлами. 

Запись информации в файл. Чтение информации из файла. 
Изменение файлов. 

3.2 Разработка 
приложений с 
графическим 
интерфейсом 

Простые и контейнерные компоненты. Разработка и 
заполнение шаблонов. Стратегия размещения 
компонентов. Обработчики событий компонентов. 
Составные контейнеры. Диалоговые окна. 

4. В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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ПК-5 Способен к 
выполнению работ по 
созданию и сопровождению 
программного обеспечения 

ПК-5.2 Выполняет кодирование  на языках 
программирования 
ПК-5.3. Выполняет исправление дефектов и 
несоответствий в коде ИС и документации к ИС 

 
Знать: 

   основы алгоритмических языков высокого уровня и технологию составления 
программ.  

 возможности современных сред проектирования элементов программных систем 
 синтаксис и семантику языков высокого уровня 

Уметь:  
 применять современные инструментальные средства и технологии 

программирования;  
 использовать специализированные среды для разработки программных 

продуктов.  
Владеть:  

 современными инструментальными средствами и технологиями 
программирования;  

 методами и приёмами проектирования и разработки программных систем 
 навыками использования средств разработки программных продуктов при 

решении поставленных задач.  
 способами рациональной организации своей самостоятельной работы; 
 технологиями конспектирования; 
 методиками продуктивного чтения и запоминания информации; 
 алгоритмами подготовки и осуществления публичного выступления. 

 
5. Объем учебной дисциплины 
 

Вид учебной работы 
Объем 

в том числе в форме 
практической 
подготовки 

з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 
Общая трудоемкость дисциплины 2,00 72 54 0,44 16 12 
Контактная работа - аудиторные 
занятия: 0,89 32,2 24,2 0,44 16 12 

Лекции 0,44 16 12 0   0 
Практические занятия 0,4 16 12 0,44 16 12 
Лабораторные работы 0,0   0 0   0 
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,2 0,2       
Контактная работа - промежуточная 
аттестация 0,00   0       

Самостоятельная работа: 1,1 39,8 29,9 0 0 0 
Самостоятельное изучение дисциплины 1,1 39,8 29,9 0   0 
Форма (ы) контроля: Зачет 
Контроль 0,0   0,0       

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Новомосковский институт (филиал) федерального государственного 

 бюджетного образовательного учреждения высшего образования  
«Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева» 
(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

 
 
 
 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по  
учебной и научной работе   

Новомосковского института 
 РХТУ им. Д. И. Менделеева 

 
________________ Овчаров А.В. 

 
«______» _______________ 2024 г. 

 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Современный стратегический анализ» 
 

 
Направление подготовки (специальность): 43.03.01 «Сервис» 

 
Профиль (магистерская программа, специализация): 
«Менеджмент в сфере информационных услуг» 

 
Квалификация: Бакалавр 

 
Форма обучения: очная, заочная 

 
 
 
 
 
 
 
 

Новомосковск  
2024 



2 

Содержание 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ............................................................................................................ 3 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ ........................................................................................ 4 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ................................................................. 4 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ..................................... 4 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ................................................... 5 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................................................ 6 

6.1 Разделы дисциплины и виды занятий ..................................................................... 6 
6.2 Содержание разделов дисциплины .......................................................................... 9 

7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ ................................................................................................................. 11 

8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ ........................................................... 12 
8.1. Практические занятия ............................................................................................. 12 
8.2. Лабораторные занятия по дисциплине ................................................................. 12 
8.3. Курсовые работы ...................................................................................................... 12 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА.......................................................................................... 12 
10. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

 .............................................................................................................................................. 13 
10.1 Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения 
дисциплины ....................................................................................................................... 13 
10.2. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины .............................. 13 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ ............................. 14 
11.1. Образовательные технологии ............................................................................... 14 
11.2. Лекции ....................................................................................................................... 14 
11.3. Занятия семинарского типа .................................................................................. 14 
11.4. Самостоятельная работа студента ....................................................................... 15 
11.5. Методические рекомендации для преподавателей .......................................... 15 
11.6. Методические указания для студентов ............................................................... 16 
11.7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов ........................................................................ 20 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ ................................................................................................................. 21 
12.1. Рекомендуемая литература ................................................................................... 21 
12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы ................. 22 
13.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе .............................. 23 
13.2. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-
программные и аудиовизуальные средства ................................................................ 24 
13.3. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 24 
13.4. Программное обеспечение ..................................................................................... 24 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ....................... 25 
Приложение 1............................................................................................................................... 27 
АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины .................................................................... 27 
Современный стратегический анализ ........................................................................................ 27 
 

 



3 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 
− Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

− Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 43.03.01 Сервис", утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2017 г. N 514 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29 июня 2017 г. N 47236); 

− Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный №59778); 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 
(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № 
АК-44/05вн) 

− Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
− Положение о Новомосковском институте (филиале) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»; 

− Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ 
им. Д.И. Менделеева. 

− Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Новомосковском институте РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета Новомосковского института РХТУ 
им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

− Положения об электронной информационно-образовательной среде 
Новомосковского института (филиала) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический 
университет имени Д.И. Менделеева» 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 43.03.01 
Сервис", утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 
июня 2017 г. N 514 (Зарегистрировано в Минюсте России 29 июня 2017 г. N 47236) (ФГОС ВО), 
рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным 
опытом преподавания дисциплины кафедрой «Менеджмент» Новомосковского института РХТУ 
им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 

Программа рассчитана на изучение дисциплины на 4 курсе в 7 семестре для 
студентов очной формы обучения и на 3 курсе в 5 семестре для студентов заочной формы 
обучения. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
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Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или 
частично. 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины - изучение современной теории и методологии стратегического 
менеджмента и использование практических приемов эффективного стратегического 
анализа для разработки стратегии развития организации в условиях постоянных 
изменений внешней среды. 

Задачи преподавания дисциплины:  
- освоение теоретических и методологических основ стратегического менеджмента; 
 - формирование практических навыков современного анализа и управления 

деятельностью организаций различных сфер бизнеса; 
 - расширение знаний и навыков принятия стратегических решений; 
 - формирование навыков разработки стратегии организации;  
- совершенствование опыта управленческой деятельности классических моделей и 

инструментов стратегического управления применительно к различным условиям 
деятельности организации.  

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Современный стратегический анализ» относится к дисциплинам по 
выбору, формируемой участниками образовательных отношений. Является обязательной 
для освоения в 7 семестре на 4 курсе для очного обучения и на 3 курсе в 5 семестре для 
студентов заочной формы обучения. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 
изучения. «Теория организации», «Маркетинг», «Управление проектами», «Разработка и 
принятие управленческих решений». 

Знания и умения, приобретенные студентами в результате изучения дисциплины, 
будут использоваться при подготовке выпускной квалификационной работы.  

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 
индикаторов их достижения 

Профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения 

Тип задач 
профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 
выпускника 

Индикаторы достижения компетенции 

информационно-
аналитический ПК-10 Способность 

проведения анализа и 
разработки стратегии 
организации, 
направленной на 
обеспечение ее 
конкурентоспособност
и 

ПК-10.1 Ставит цели и формулирует 
задачи, связанные с организацией 
производства 
ПК-10.2 Использует результаты 
финансового и управленческого учета для 
анализа финансового состояния компании 
ПК-10.3 Применяет современные 
информационные технологии для решения 
управленческих задач в области стратегии 
организации 

 
Знать: 
− основную терминологию стратегического менеджмента;  
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− сущность стратегического менеджмента, основной инструментарий предпланового 
стратегического анализа; 

− специфические особенности разработки различных видов стратегических планов, 
контроля за их реализацией и оценки эффективности выполнения стратегических 
планов; 

− технологии, методы и инструменты стратегического менеджмента на всех уровнях 
управления  

Уметь: 
−  определять содержание и анализировать информацию, необходимую для обоснования и 

разработки стратегических планов; 
− находить наиболее рациональные методы обоснования стратегических планов, 

формулировать адекватные цели и стратегии планов, а также осуществлять контроль за 
их реализацией и оценку эффективности выполнения стратегических планов;  

 Владеть:  
− навыками современного стратегического анализа; 
− навыками подготовки и принятия управленческих решений по всему комплексу вопросов 

стратегического менеджмента и по разработке и реализации стратегических планов. 
 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 час или 8 зачетных единиц (з.е). (1 
з.е. равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам в соответствии с 
требованиями локального нормативного акта Института). Дисциплина преподается на 7 
семестре на 4 курсе для очной формы обучения и на 3 курсе в 5 семестре для студентов 
заочной формы обучения. 

 
Очная форма обучения: 
7 семестр 

Вид учебной работы 
Объем дисциплины 

в том числе в форме 
практической 
подготовки,  

з.е. акад. ч. астр. 
ч. 

з.е. акад
. ч. 

астр. 
ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 5,0 180 135 0,78 28 21,0 
Контактная работа - аудиторные 
занятия: 1,7 61,4 45,98 0,78 28 21,0 

Лекции 0,83 30 22,5 0,22 8 6,0 
Практические занятия 0,83 30 22,5 0,56 20 15,0 
Лабораторные работы       
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,4 0,23    
Контактная работа - промежуточная 
аттестация 0,03 1 0,75    

Самостоятельная работа: 2,31 83 62,25    
Самостоятельное изучение дисциплины 2,31 83 62,25    
Форма (ы) контроля: Экзамен 
Подготовка к экзамену 1,0 35,6 26,77

5    

 
Заочная форма обучения: 
5 семестр 
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Вид учебной работы 
Объем дисциплины 

в том числе в форме 
практической 
подготовки,  

з.е. акад. ч. астр. 
ч. 

з.е. акад
. ч. 

астр. 
ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 5,00 180 135 0,22 8 6,0 
Контактная работа - аудиторные 
занятия: 0,62 22,4 16,73 0,22 8 6,0 

Лекции 0,28 10 7,5    
Практические занятия 0,33 12 9,0 0,22 8 6,0 
Лабораторные работы       
Контактная самостоятельная работа  0,01 0,4 0,23    
Консультации       
Самостоятельная работа: 4,14 149 111,7

5    

Самостоятельное изучение дисциплины 4,14 149 111,7
5    

Форма (ы) контроля: Экзамен 
Подготовка к экзамену 0,24 8,6 6,53       

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения: 
7 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. 
в 

форм
е 

прак
т. 

подг. 
(при 

налич
ии) 

Лекц
ии 

в т.ч. 
в 

форм
е 

прак
т. 

подг. 
(при 

налич
ии) 

Прак
. 
зан. 

в т.ч. 
в 

форм
е 

прак
т. 

подг. 
(при 

налич
ии) 

Лаб. 
рабо
ты 

в т.ч. 
в 

форм
е 

прак
т. 

подг. 
(при 

налич
ии) 

Сам. 
работ
а 

 Раздел 1. Концепция 
современного 
стратегического 
анализа 

11 - 4 - 4 -   3 

1.1 История развития и 
становления 
стратегического 
анализа  

5 - 2 - 2 -   1 

1.2 Современная роль 
стратегического 
анализа 

6 - 2 - 2 -   2 

 Раздел 2.  Технология 
стратегического 
анализа 

18 4 4 - 4 4   10 

2.1 Функции, объекты и 9 2 2 - 2 2   5 
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задачи стратегического 
анализа 

2.2 Основные 
организационные 
уровни разработки 
стратегии 

9 2 2 - 2 2   5 

 Раздел 3. 
Инструменты 
современного 
стратегического 
анализа 

32 8 6 4 6 4   20 

3.1 Стратегический выбор 
компании 

16 4 3 2 3 2   10 

3.2 Стратегии. Критерии. 
Матрицы 

16 4 3 2 3 2   10 

 Раздел 4. Анализ 
внешней среды 
макроуровня. 

42 8 6 4 6 4   30 

4.1 PEST-анализ.  
Отраслевой анализ 

14 2 2 1 2 1   10 

4.2 Конкурентный анализ 14 4 2 2 2 2   10 
4.3 Конкурентное 

окружение 
14 2 2 1 2 1   10 

 Раздел 5. Анализ 
внутренней среды 
микроуровня. 

22 4 6 - 6 4   10 

5.1 Анализ конкурентных 
сил 

11 2 3  3 2   5 

5.2 Определение 
ключевых факторов 
конкурентного успеха 

11 2 3  3 2   5 

 Раздел 6 Анализ 
внутренней среды. 
Вариантный анализ 
стратегических 
альтернатив. 

18 4 4  4 4   10 

6.1 Анализ и оценка 
внутренней среды 

9 2 2  2 2   5 

6.2 Реализация стратегий 9 2 2  2 2   5 
 ИТОГО 143 28 30 8 30 20   83 
 Подготовка к экзамену 35,6         
 Вид аттестации 

(экзамен) 0,4         

 Консультации перед 
экзаменом 1         

 ИТОГО 180 28 30 8 30 20   83 
 
Заочная форма обучения: 
  ак. часов 
№ 
п/п Раздел дисциплины Всего в т.ч. 

в 
Лекц
ии 

в т.ч. 
в 

Прак
. 

в т.ч. 
в 

Лаб. 
рабо

в т.ч. 
в 

Сам. 
работ

http://www.aup.ru/books/m205/6_1.htm
http://www.aup.ru/books/m205/6_2.htm
http://www.aup.ru/books/m205/6_2.htm
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форм
е 

прак
т. 

подг. 
(при 

налич
ии) 

форм
е 

прак
т. 

подг. 
(при 

налич
ии) 

зан. форм
е 

прак
т. 

подг. 
(при 

налич
ии) 

ты форм
е 

прак
т. 

подг. 
(при 

налич
ии) 

а 

 Раздел 1. Концепция 
современного 
стратегического 
анализа 

19 - -  -    19 

1.1 История развития и 
становления 
стратегического 
анализа  

9 - - - - - - - 9 

1.2 Современная роль 
стратегического 
анализа 

10 - - - - - - - 10 

 Раздел 2.  Технология 
стратегического 
анализа 

22 2 -  2 2  - 20 

2.1 Функции, объекты и 
задачи 
стратегического 
анализа 

11 1   1 1   10 

2.2 Основные 
организационные 
уровни разработки 
стратегии 

11 1   1 1   10 

 Раздел 3. 
Инструменты 
современного 
стратегического 
анализа 

24 - 2 - 2 2   20 

3.1 Стратегический выбор 
компании 

12 - 1 - 1 1   10 

3.2 Стратегии. Критерии. 
Матрицы 

12 - 1 - 1 1   10 

 Раздел 4. Анализ 
внешней среды 
макроуровня. 

38 2 4  4 2   30 

4.1 PEST-анализ.  
Отраслевой анализ 

12 - 1  1 -   10 

4.2 Конкурентный анализ 14 1 2  2 1   10 
4.3 Конкурентное 

окружение 
12 1 1  1 1   10 

 Раздел 5. Анализ 
внутренней среды 
микроуровня. 

34 2 2  2 2   30 

5.1 Анализ конкурентных 
сил 

17 1 1  1 1   15 

http://www.aup.ru/books/m205/6_1.htm
http://www.aup.ru/books/m205/6_2.htm
http://www.aup.ru/books/m205/6_2.htm
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5.2 Определение 
ключевых факторов 
конкурентного успеха 

17 1 1  1 1   15 

 Раздел 6 Анализ 
внутренней среды. 
Вариантный анализ 
стратегических 
альтернатив. 

34  2  2    30 

6.1 Анализ и оценка 
внутренней среды 

17  1  1    15 

6.2 Реализация стратегий 17  1  1    15 
 ИТОГО 171 8 10  12 8   149 
 Подготовка к экзамену 8,6         
 Вид аттестации 

(экзамен) 0,4         

 Консультации перед 
экзаменом -         

 ИТОГО 180 8 10 - 12 8   149 
 

6.2 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
разде
ла 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

 Раздел 1. Концепция современного стратегического анализа 
1.1 История развития 

и становления 
стратегического 
анализа  

Предпосылки к стратегическому управлению  Особенности 
стратегического управления   

1.2 Современная роль 
стратегического 
анализа 

Содержание стратегического менеджмента организации 
Взаимосвязь методологии стратегического управления с 
другими науками. Характеристика современной концепции 
стратегического управления.  

 Раздел 2.  Технология стратегического анализа 
2.1 Функции, объекты 

и задачи 
стратегического 
анализа 

Стратегический процесс в организации. Место и роль 
стратегического анализа в стратегическом процессе. Функции 
стратегического анализа на разных этапах процесса 
стратегического управления. Объекты стратегического 
анализа.  

2.2 Основные 
организационные 
уровни разработки 
стратегии 

Стратегический потенциал и стратегические ресурсы. Задачи 
стратегического анализа. Общее содержание стратегии. 
Факторы, определяющие стратегию компании. Основные 
организационные уровни разработки стратегии. 
Стратегические зоны хозяйствования и стратегические 
хозяйственные центры. Стратегическая гибкость. Синергизм и 
внутренняя взаимосвязь 

 Раздел 3. Инструменты современного стратегического анализа 
3.1 Стратегический 

выбор компании 
Стратегический выбор компании. Факторы, влияющие на 
стратегический выбор компании. Элементы стратегического 
выбора. Формирование стратегии одиночного бизнеса.  

3.2 Стратегии. 
Критерии. 

Конкурентные стратегии. Стратегии инвестиций. Практика 
конкурентной борьбы в отрасли. Стратегии роста и развития 
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Матрицы компании. Стратегия концентрированного роста Стратегия 
интеграции. Стратегии сужения бизнеса: дезинтеграция и 
аутсорсинг. Стратегия диверсификации. Стратегии 
диверсифицированной компании. Формирование стратегии 
диверсифицированной компании. Матрица Томпсона и 
Стрикленда. SPACE-матрица. Анализ и управление портфелем 
компании. Критерии выбора портфельной стратегии. Матрица 
BCG (БКГ). Матрица McKinsey (МакКинси). Матрица 
эволюции СЗХ. Матрица ADL (Артур Д.Литтл). Модель Shell / 
DPM. Стратегии оптимизации портфеля СЗХ. Стратегии входа 
на рынок. Стратегии ухода с рынка 

 Раздел 4. Анализ внешней среды макроуровня. 
4.1 PEST-анализ.  

Отраслевой анализ 
PEST-анализ.  Отраслевой анализ. Основные аспекты 
отраслевого анализа. Опытная кривая. 
Отраслевые сценарии.  

4.2 Конкурентный 
анализ 

Конкурентный анализ: модель пяти факторов конкуренции 
М.Портера.  

4.3 Конкурентное 
окружение 

Стратегические группы конкурентов. Сбор данных о 
конкурентах. 
Ключевые факторы успеха и конкурентные преимущества 
компаний. 
Конкурентное окружение организации и прогнозирование его 
изменений. 

 Раздел 5. Анализ внутренней среды микроуровня. 

5.1 Анализ 
конкурентных сил 

Анализ конкурентных сил («Пять сил Портера»). Карта 
стратегической группировки. Оценка действий 
соперничающих компаний.   

5.2 Определение 
ключевых 
факторов 
конкурентного 
успеха 

 Определение ключевых факторов конкурентного успеха 

 Раздел 6 Анализ внутренней среды. Вариантный анализ стратегических 
альтернатив. 

6.1 Анализ и оценка 
внутренней среды 

Анализ ресурсов компании. Анализ ключевых компетенций и 
конкурентных преимуществ компании. SNW-анализ. . Оценка 
применяемой стратегии. Анализ разрыва (gap-анализ). 
Стратегический стоимостный анализ. SWOT-анализ. Оценка 
конкурентной позиции фирмы 

6.2 Реализация 
стратегий 

Сущность процесса реализации стратегии. Области проведения 
стратегических изменений 
Проблемы проведения стратегических изменений. Стратегия и 
организационная структура 
Стратегия и корпоративная культура. Стратегический 
контроль. Роль контроля в процессе реализации стратегии. 
Выбор системы стратегического контроля 

 

http://www.aup.ru/books/m205/6_1.htm
http://www.aup.ru/books/m205/6_2.htm
http://www.aup.ru/books/m205/6_2.htm
http://www.aup.ru/books/m205/6_1.htm
http://www.aup.ru/books/m205/6_2.htm
http://www.aup.ru/books/m205/7_1.htm
http://www.aup.ru/books/m205/7_2.htm
http://www.aup.ru/books/m205/7_2.htm
http://www.aup.ru/books/m205/7_3.htm
http://www.aup.ru/books/m205/7_3.htm
http://www.aup.ru/books/m205/7_4.htm
http://www.aup.ru/books/m205/7_4.htm
http://www.aup.ru/books/m205/9_1.htm
http://www.aup.ru/books/m205/9_1.htm
http://www.aup.ru/books/m205/9_2.htm
http://www.aup.ru/books/m205/9_3.htm
http://www.aup.ru/books/m205/9_4.htm
http://www.aup.ru/books/m205/9_5.htm
http://www.aup.ru/books/m205/9_5.htm
http://www.aup.ru/books/m205/15_1.htm
http://www.aup.ru/books/m205/15_2.htm
http://www.aup.ru/books/m205/15_2.htm
http://www.aup.ru/books/m205/15_3.htm
http://www.aup.ru/books/m205/15_4.htm
http://www.aup.ru/books/m205/15_4.htm
http://www.aup.ru/books/m205/15_5.htm
http://www.aup.ru/books/m205/16_1.htm
http://www.aup.ru/books/m205/16_2.htm


7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Ра
зд

ел
 1

 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

Ра
зд

ел
 4

 

Ра
зд

ел
 5

 

Ра
зд

ел
 6

 

Знать:       
− основную терминологию стратегического менеджмента;  + + + + + + 
− сущность стратегического менеджмента, основной инструментарий предпланового стратегического анализа; + + + + + + 
− специфические особенности разработки различных видов стратегических планов, контроля за их реализацией 

и оценки эффективности выполнения стратегических планов; 
+ + + + + + 

− технологии, методы и инструменты стратегического менеджмента на всех уровнях управления  + + + + + + 
Уметь:        
−  определять содержание и анализировать информацию, необходимую для обоснования и разработки 

стратегических планов; 
+ + + + + + 

− находить наиболее рациональные методы обоснования стратегических планов,  + + + + + + 
Владеть:       
− навыками современного стратегического анализа; + + + + + + 
- навыками подготовки и принятия управленческих решений по всему комплексу вопросов стратегического 

менеджмента и по разработке и реализации стратегических планов. 
+ + + + + + 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие компетенции и индикаторы их 
достижения 

      

ПК-4 Способен осуществлять продвижение 
сервисных продуктов с использованием 
современных технологий 

ПК – 4.1. Знает специфику продвижения сервисных 
продуктов с использованием современных технологий 

+ + + + + + 

ПК – 4.2. Умеет организовывать продвижение сервисных 
продуктов с использованием современных технологий 

+ + + + + + 



8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

8.1. Практические занятия 
 
Темы практических занятий по дисциплине  
7 семестр (очная форма), 5 семестр (заочная форма) 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Тематика практических занятий 
(семинаров) 

Трудоемкость 
очная форма 

час. 

Трудоемкость 
заочная 
форма 

час. 

1 1 

Стратегическое планирование. 
Стратегическое управление в системе 
менеджмента единицы 
хозяйствования 

2 1 

2 2 Общая концепция стратегического 
управления 4 1 

3 1-2 Контрольная работа №1 2 - 

4 3 Разработка стратегии на 
корпоративном уровне 4 2 

5 4 

Функциональные стратегии единицы 
хозяйствования 
Стратегический анализ внешней и 
внутренней сред организации, Тест 1 

6 2 

6 5 

Оценка конкурентоспособности 
единицы хозяйствования 
Формирование и анализ 
стратегических альтернатив. Выбор 
стратегии 

4 2 

7 3-5 Контрольная работа №2 2 - 

8 6 
Реализация стратегии: приведение 
организационного потенциала в 
соответствие с выбранной стратегией  

4 2 

9 6 
Моделирование практических 
ситуаций в условиях стратегических 
изменений,  

2 2 

  ИТОГО 30 12 
 

8.2. Лабораторные занятия по дисциплине 
Лабораторные занятия не предусмотрены 

 
8.3. Курсовые работы 

Курсовые работы не предусмотрены 
 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по 

дисциплине и предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 
цитируемых в базах Web of Science, Scopus, РИНЦ; 

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
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- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике 
дисциплины; 

- подготовку к выполнению тестов и контрольных работ по материалу лекционного 
курса; 

- подготовку к защите курсовой работы и сдаче экзамена по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при 
этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 
лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 
представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 
рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 
библиографических данных источника. 

 
10. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Полный перечень оценочных материалы представлены в виде отдельного 

документа – Фонда оценочных средств, являющегося неотъемлемой частью рабочей 
программы дисциплины. 

 
10.1 Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения 

дисциплины 
1. Стратегии изменений: стратегия, основанная на переговорах; директивная 

стратегия; нормативная стратегия; аналитическая стратегия; стратегия, 
ориентированная на действие.  

2. Эффективность стратегического менеджмента и лидеры стратегических 
изменений.  

3. Стратегические изменения. Эволюционная и революционная модели изменений.  
4. Формирование стратегии с учетом «уровня неопределенности» будущего и 

подходы к их оценке. 
5. Преимущество и ограничения стратегического менеджмента для малых и средних 

предприятий.  
6. Стратегический анализ: место в процессе стратегического менеджмента, 

основные направления проведения. 
 

10.2. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины 
 
Примеры вопросов к экзамену 

1. Теоретические основы стратегического анализа. Возникновение и развитие 
стратегического менеджмента и стратегического анализа. 

2. Школы стратегического менеджмента: школа дизайна, школа планирования, школа 
позиционирования, школа предпринимательства, когнитивная школа, школа 
обучения, школа власти, школа культуры, школа окружающей среды, школа 
конфигурации (структурная школа). 

3. Место стратегического управления в системе менеджмента. Структура системы. 
4. Современный стратегический анализ: цели, задачи и особенности. 
5. Требования, предъявляемые к стратегическому анализу 
6. Объекты стратегического анализа 
7. Сущность и использование системного подхода в современном стратегическом 

анализе. 
8. Сущность и использование ситуационного подхода в современном стратегическом 

анализе 
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9. Особенности и основные направления отраслевого анализа 
10. Оценка пяти сил конкуренции по М. Портеру 
11. Оценка конкурентных позиций и возможных действий соперничающих компаний 
12. Особенности применения кластерного анализа 
13. Современные методы анализа факторов внешней среды 

 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 
расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов 
аудиторных занятий «час» устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная 
единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. Через каждые 45 
мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. 
контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она 

освоена им при получении среднего профессионального образования и (или) высшего 
образования, а также дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет 
результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве 
результатов промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в 
порядке и формах, установленных локальным актом НИ РХТУ. 
 

11.1. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 
Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими 
(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в 
виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 
образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы 
студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий 
обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение 
интерактивных лекций, групповых дискуссий), в том числе с учетом региональных 
особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 
работодателей. 

 
11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 
вопросов содержания дисциплины. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 
базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при 
значительно меньшей затрате времени, чем это требуется среднестатистическому 
студенту на самостоятельное изучение материала. 

 
11.3. Занятия семинарского типа 

Практические занятия 
Занятия семинарского типа (практические занятия) представляют собой 

детализацию лекционного теоретического материала, направлены на отработку навыков, 
проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы дисциплины. 
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11.4. Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные 

занятия, но и вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке 
курса обучающиеся должны: 

− повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его 
с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

− изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять 
тезисы, аннотации и конспекты наиболее важных моментов; 

− самостоятельно выполнить индивидуальные задания (раздел 5.8); 
− использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 
− правильность выполнения задания; 
− своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 
11.5. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с 

идеями и методами науки; научить применять принципы и законы для решения простых и 
нестандартных задач в области современных информационных технологиях, 
автоматизирующих деятельность менеджеров.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в 
студентах волевые качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы 
культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным примером воспитывать 
в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 
односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем 
информации, расскажем, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить 
обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль играла память логическая, а 
не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу 
студентов. 

5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер 
доброжелательной требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно 
использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может 
применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов 
доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, 
он помогает им организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких 
результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является 
выработка у студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как 
теоретической и практической основы для изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной 
дисциплины рекомендуется при проведении лекционных и практических занятий 
использовать современные технические средства обучения, а именно презентации лекций, 
наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, 
компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для 
самостоятельного изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет 
студентам необходимую информацию о использовании учебно-методического 
обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание 
лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  
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При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое 
тестирование, контрольные коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам 
раздела рабочей программы дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для 
последующего усвоения материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции 
должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации 

деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, 

статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей 

профессиональной деятельностью студентов. 
 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в 
педагогической практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие 
возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что 
систематичность, объективность, аргументированность – главные принципы, на которых 
основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев оценки знаний 
обязательно для преподавателя и студента. 

 
11.6. Методические указания для студентов 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 
Самостоятельная работа студентов (СРС) – это деятельность учащихся, которую они 

совершают без непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь 
сформировавшимися ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 
операций. Цель СРС в процессе обучения заключается, как в усвоении знаний, так и в 
формировании умений и навыков по их использованию в новых условиях на новом 
учебном материале. Самостоятельная работа призвана обеспечивать возможность 
осуществления студентами самостоятельной познавательной деятельности в обучении, и 
является видом учебного труда, способствующего формированию у студентов 
самостоятельности. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 
заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 
дисциплины. 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.  

Студентам следует:  
- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей 

программой дисциплины;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 
вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к 
подготовке реферата, эссе, контрольной работы, творческих заданий и пр.). 

Кроме того, для расширения и углубления знаний по данной дисциплине 
целесообразно использовать: библиотеку диссертаций; научные публикации в 
тематических журналах; полнотекстовые базы данных библиотеки; имеющиеся в 
библиотеке ВУЗа и региона, публикаций на электронных и бумажных носителях. 
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Порядок выполнения самостоятельной работы студентами указан в п.4.2. настоящей 
программы. 

Рекомендации по подготовке компьютерных презентаций 
Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств 

представления информации, объединенных в единую структуру. Чередование или 
комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда позволяют донести информацию 
в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на 
значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в 
виде схем, диаграмм, графических композиций и т.п. Презентации обеспечивают 
комплексное восприятие материала, позволяют изменять скорость подачи материала, 
облегчают показ фотографий, рисунков, графиков, карт, архивных или труднодоступных 
материалов. Кроме того, при использовании анимации и вставок видеофрагментов 
возможно продемонстрировать динамичные процессы. Преимущество мультимедийных 
презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность восприятия 
информации. 

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент 
составляет варианты сценария представления результатов собственной деятельности и 
выбирает наиболее подходящий. Затем создается выбранный вариант в компьютерном 
редакторе презентаций. После производится согласование презентации с преподавателем 
и репетиция доклада. 

Для нужд компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и 
проектор. 

Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и 
конечный слайды. Структура презентации включает план, основную и резюмирующую 
части. Каждый слайд должен быть логически связан с предыдущим и последующим. 
Слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк). Наряду с 
сопровождающим текстом, необходимо использовать графический материал (рисунки, 
фотографии, схемы), что позволит разнообразить представляемый материал и обогатить 
доклад. Презентация может сопровождаться анимацией, что позволит повысить 
эффективность представления доклада, но акцент только на анимацию недопустим, т.к. 
злоупотребление ею может привести к потере контакта со слушателями. Время 
выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчёта, что презентация 
из 10–15 слайдов требует для выступления около 7–10 минут 

По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

теоретических знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко 
освоить предмет. 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 
и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. 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. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

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 
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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. 

Работая над конспектом лекций, 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 

 
По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной 

литературы – это учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная 
литература – учебники, монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные 
статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 
занятию, докладу и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в 
библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных 
источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая 
схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не 
переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных 
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – 
точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница 
источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений прочитанного 
материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. 
Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 
Методические указания по решению тестовых заданий 
Тест – это объективное стандартизированное измерение, поддающееся 

количественной оценке, статистической обработке и сравнительному анализу. Тест 
состоит из конечного множества тестовых заданий, которые предъявляются в течение 
установленного промежутка времени в последовательности, определяемой алгоритмом 
тестирующей программы.  

В базе тестовых заданий используются следующие формы тестовых заданий: 
задания открытой формы, задания закрытой формы, задания на установление 
соответствия, задания на установление правильной последовательности. 

К заданиям закрытой формы относятся задания следующих типов:  
–один из многих (предлагается выбрать один вариант ответа из предложенных); 
–многие из многих (предлагается выбрать несколько вариантов ответа из 

предложенных); 
–область на рисунке (предлагается выбрать область на рисунке). 
В тестовых заданиях данной формы необходимо выбрать ответ (ответы) из 

предложенных вариантов. Ответы должны быть однородными, т.е. принадлежать к 
одному классу, виду и роду. Количество вариантов ответов не менее 3-х, и не более 7. 

Задания открытой формы служат для определения степени усвоения 
фактологических событий. Соответственно дидактическими единицами являются: 
понятия, определения, правила, принципы и т.д.  

К заданиям открытой формы относятся:  
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–поле ввода (предлагается поле ввода, в которое следует ввести ответ); 
–несколько пропущенных слов (предлагается заполнить пропуски); 
–несколько полей ввода (предлагается ввести несколько значений). 
Задание открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует 

один (или несколько элементов), который (которые) необходимо вписать или ввести с 
клавиатуры компьютера. В данном тестовом задании требуется четкая формулировка, 
требующая однозначного ответа. Каждое поле ввода соответствует одному слову. 
Количество пропусков (полей ввода) не должно быть больше трех (для тестовых заданий 
типа «Несколько полей ввода» допускается до пяти). Образцовое решение (правильный 
ответ) должно содержать все возможные варианты ответов (синонимичный ряд, цифровая 
и словесная форма чисел и т.д.). 

Задания на установление соответствия служат для определения степени знания о 
взаимосвязях и зависимостях между компонентами учебной дисциплины.  

Задание имеет вид двух групп элементов (столбцов) и формулировки критерия 
выбора соответствия. Соответствие устанавливается по принципу 1:1. Т.е. одному 
элементу 1-ой группы (левого столбца) соответствует только один элемент 2-ой группы 
(правого столбца). 

В тестовом задании на упорядочение предлагается установить правильную 
последовательность предложенных объектов (слова, словосочетания, предложения, 
формулы, рисунки и т. 

 
Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 
Контрольная работа выполняется по вариантам. На бланке указывается факультет, 

курс, группа, ФИО студента. Вопросы строятся на основе тестовых и ситуативных 
заданий. В тестовых заданиях, выбирается правильный(ые) ответ(ы). При решении 
ситуативных заданий выбирается правильная последовательность действий в 
рассматриваемой ситуации.  

Проверка контрольной работы позволяет выявить и исправить допущенные 
студентами ошибки, указать, какие вопросы дисциплины ими недостаточно усвоены и 
требуют доработки. Студент должен внимательно ознакомиться с письменными 
замечаниями преподавателя и приступить к их исправлению, для чего еще раз повторить 
соответствующий материал. 

 
Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Изучение дисциплин завершается промежуточной аттестацией – сдачей экзамена. 

Экзамен является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, 
семинарских, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к пройденному 
учебному материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и 
получают новые. Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа: 1) 
самостоятельная работа в течение семестра; 2) непосредственная подготовка в дни, 
предшествующие экзамену по темам курса; 3) подготовка к ответу на вопросы, 
содержащиеся в экзаменационных вопросах. 

Литература для подготовки к экзамену рекомендуется преподавателем и указана в 
рабочей программе дисциплины. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше 
использовать не менее двух учебников, учебных пособий. Студент вправе сам 
придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме 
(в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 

Важным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где 
учебный материал дается в систематизированном виде, основные положения его 
детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу 
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новизны не вошли в печатные источники. В ходе подготовки к экзамену студентам 
необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень 
понимания излагаемых проблем. 

К экзамену  допускаются студенты, выполнившие все необходимые задания, 
предусмотренные рабочей программой дисциплины. 

Экзамен принимается лектором по экзаменационным билетам, охватывающим весь 
пройденный материал дисциплины. На подготовку к экзамену отводится 2-3 дня в период 
зачетно-экзаменационной сессии. На подготовку к ответу по вопросам билета студенту 
даётся 1 академический час (45 минут) с момента получения билета. По окончании ответа 
экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. 
Положительным также будет стремление студента изложить различные точки зрения на 
рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить теоретические 
знания на практике. Результаты экзамена объявляются студенту после окончания ответа в 
день сдачи. 

 
Методические рекомендации по подготовке к экзамену 
Студенты сдают экзамен в конце теоретического обучения. К экзамену допускается 

студент, выполнивший в полном объеме задания, предусмотренные в рабочей программе. 
В случае пропуска каких-либо видов учебных занятий по уважительным или 
неуважительным причинам студент самостоятельно выполняет и сдает на проверку в 
письменном виде общие или индивидуальные задания, определяемые преподавателем.  

Экзамен по теоретическому курсу проходит в устной или письменной форме 
(определяется преподавателем) на основе перечня вопросов, которые отражают 
содержание действующей рабочей программы учебной дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  
- готовиться к экзамену в группе (два-три человека);  
- внимательно прочитать вопросы к экзамену;  
- составить план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые моменты материала;  
- изучив несколько вопросов, обсудить их с однокурсниками.  
Ответ должен быть аргументированным.  
Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» или «незачтено». 

Результаты сдачи экзаменов оцениваются отметкой «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

 
11.7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при 
наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания 
психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 
установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка 
учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и 
информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 
обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 
использования). 
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Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 
оценочных средств, а именно: 

− в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата); 

− в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 
контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

− методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Индивидуальные задания выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 
предоставления ответов на задания, а именно: 

− письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 
слуха, речи); 

− выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием 
услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

− устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека 
Института, которая обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической 
и научной литературой, необходимой для организации образовательного процесса по 
дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 01.03.2022 г составляет более 
405 000 экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 
литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 
справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 
периодические и информационные издания. Библиотека обеспечивает доступ к 
профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и 
Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 
дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-
методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 
процессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 

 
12.1. Рекомендуемая литература 

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа 
Обеспе
ченнос

ть 
О-1 Казакова, Н. А. Современный стратегический 
анализ : учебник и практикум для вузов / Н. А. 
Казакова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 469 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11138-5. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт 

ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: 
https://urait.ru/bcode/4
69179 (дата 
обращения: 
05.06.2023) 

Да 

https://urait.ru/bcode/469179
https://urait.ru/bcode/469179
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[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469179  (дата 
обращения: 05.06.2023) 

 

О-2 Шифрин, М. Б.  Стратегический менеджмент : 
учебник для вузов / М. Б. Шифрин. — 3-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 321 с. 
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03440-0. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472425 
(дата обращения: 05.06.2023) 

ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: 
https://urait.ru/bcode/4
72425 (дата 
обращения: 
05.06.2023) 
 

да 

 
б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа 
Обеспе
ченнос

ть 
Д-1. Розанова, Н. М.  Конкурентные стратегии 
современной фирмы : учебник и практикум для вузов / 
Н. М. Розанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 
— 343 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
05140-7. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/470216 (дата обращения: 
05.06.2023). 

ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: 
https://urait.ru/bcode/4
70216 (дата 
обращения: 
05.06.2023).  

Да 

Д-2 Отварухина, Н. С.  Стратегический менеджмент : 
учебник и практикум для вузов / Н. С. Отварухина, В. 
Р. Веснин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
336 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
02841-6. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/470044 (дата обращения: 
05.06.2023). 

ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: 
https://urait.ru/bcode/4
70044 (дата 
обращения: 
05.06.2023).  

Да 

 
12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и 

информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. 

Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.openet.ru (дата обращения: 11.06.2023). 

2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система 
федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.ict.edu.ru/ (дата обращения: 11.06.2023). 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 
URL: http://window.edu.ru/  (дата обращения: 11.06.2023). 

4. Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» –
URL:http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 11.06.2023). 

5. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/ (дата 
обращения: 11.06.2023).  

6. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-
технологического университета им. Д.И. Менделеева. URL:  

https://urait.ru/bcode/469179
https://urait.ru/bcode/472425
https://urait.ru/bcode/472425
https://urait.ru/bcode/472425
https://urait.ru/bcode/470216
https://urait.ru/bcode/470216
https://urait.ru/bcode/470216
https://urait.ru/bcode/470044
https://urait.ru/bcode/470044
https://urait.ru/bcode/470044
http://www.openet/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.intuit.ru/
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http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21D
BN=IBIS (дата обращения: 11.06.2023). 

7. Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. Кафедра Менеджмент. Направление 
подготовки «Сервис». Современный стратегический анализ. URL: 
https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=118 (дата обращения: 11.06.2023). 

 
Электронные информационные ресурсы, используемые в процессе обучения 

 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 
Договор № 33.03-Р-3.1-5182/2022 от 26.09.2022г. 
ИКЗ: 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244 
Договор № 33.03-Л-3.1-5181/2022 от 26.09.2022г. 
ИКЗ : 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244 
Срок действия с 26.09.2022г. по 25.09.2023г. 
  
Образовательная платформа «Юрайт» 
Договор 33.03-Л-3.1-6138/2023 от 24.04.2023г., 
срок действия с 20.04.2023 по 19.04.2024г. 
Доступ только для зарегистрированных пользователей. 
  
Электронно-библиотечная система «ZNANIUM» 
Договор № 48 эбс/33.03-Р-3.1-4378/2022 от 06.04.2022г. 
ИКЗ 221770707263777070100100090015814244 
Срок действия с 06.04.2022 по 05.04.2023г. 
Доступ только для зарегистрированных читателей 
  
 ЭБС «Консультант студента»  
договор № 818КС/01-2023/33.02-Л-3.1-6152/2023 от 26.04.2023г.  
Срок действия с 26.04.2023г. по 25.04.2024г.  

 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Современный 

стратегический анализ» проводятся в форме лекций, практических занятий и 
самостоятельной работы обучающихся. 

 
13.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 
обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную 
среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

 
Наименование специальных 

помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Лекционная аудитория  Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. 
Аудитория для проведения 
занятий семинарского типа 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=118
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
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Аудитория для групповых и 
индивидуальных 
консультаций обучающихся 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. 

Аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. 

Аудитория для 
самостоятельной работы 
студентов (ауд. 213-а) 

Учебная мебель. 
Компьютеры с возможностью просмотра видеоматериалов 
и презентаций, доступом к сети «Интернет», электронным 
образовательным и информационным ресурсам, базе 
данных электронного каталога НИ РХТУ, системе 
управления учебными курсами Moodle, принтер 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность 
проводить лекционные занятия и занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных 
корпусов. Возле входных дверей в учебные корпуса установлен звонок в дежурную 
сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются специализированные 
кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
13.2. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства 
 
 При обучении используются: 

− персональные компьютеры, 
−  ноутбуки, 
−  принтеры или МФУ, 
−  программные средства, 
−  проекторы, экраны;  
− WEB-камеры;  
− локальная сеть с выходом в Интернет; 

 
13.3. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

 
При обучении используются: 
Учебники, учебные и учебно-методические пособия по основным разделам курса. 
Электронные образовательные ресурсы: кафедральные библиотеки электронных 

изданий, электронные презентации по темам курса; учебно-методические разработки 
кафедры в электронном виде; справочные материалы в электронном виде. 

 
13.4. Программное обеспечение 

1. Операционная система - MS Windows 10, бессрочная лицензия в рамках подписки 
Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - 
The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-
0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется 
под лицензией в рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine 
Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - 
DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-
c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
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4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat 
Reader являются бесплатными и доступны для корпоративного распространения 
(https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 
(MPL)) 

 
 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел дисциплины Основные показатели оценки 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 
очной 
формы 

обучения* 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 
заочной 
формы 

обучения * 
Раздел 1. Концепция 
современного 
стратегического 
анализа 

Знать: 
-основные концепции по эффективному 
управлению производственно-
хозяйственной деятельности; 
-основы методов проведения анализа 
рисков ; 
-теоретические основы мероприятий по 
снижению рисков проекта; 
Уметь:  
-использовать методы и способы оценки 
для корректировки и планирования 
деятельности предприятия или 
организации; 
-использовать современные методы 
оценки рисков и представлять 
результаты для принятия решений; 
--предлагать способы решения по 
устранению и минимизации рисков,  
Владеть: 
-аналитическими методами анализа и 
способностью представлять результаты 
для принятия решений; 
-приемами, методами и методиками 
проведения анализа; 
--навыками разработки, выбора и 
применения методов и средств по 
снижению рисков проекта; 
 
Знать: 
-основные принципы взаимодействия 
структурных подразделений (отделов, 
цехов) предприятия или организации; 
- теоретические основы концепции 
стратегического менеджмента; 
Уметь:  
-анализировать основные показатели 

УО  История развития и 
становления 
стратегического анализа  
Современная роль 
стратегического анализа 
Раздел 2. . Технология 
стратегического 
анализа. 

КР1  

Функции, объекты и 
задачи стратегического 
анализа 
Основные 
организационные 
уровни разработки 
стратегии 
Раздел 3. Инструменты 
современного 
стратегического 
анализа УО УО Стратегический выбор 
компании 
Стратегии. Критерии. 
Матрицы 
Раздел 4. Анализ 
внешней среды 
макроуровня. 

Т1  PEST анализ.  
Отраслевой анализ 
Конкурентный анализ 
Конкурентное 
окружение 
Раздел 5. Анализ КР2  

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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внутренней среды 
микроуровня. 

деятельности предприятия или 
организации для принятия оперативных 
производственных решений; 
- планировать и прогнозировать целевые 
ориентиры развития производственно-
хозяйственной деятельности 
предприятия или организации с 
использованием современных 
информационных технологий; 
Владеть: 
-навыками прогнозирования и 
планирования деятельности 
структурных подразделений (отделов, 
цехов) производственной организации 
для  принятия решений; 
- практическими навыками разработки 
стратегии для конкретных объектов 
управления 

Анализ конкурентных 
сил 
Определение ключевых 
факторов конкурентного 
успеха 
Раздел 6. Анализ 
внутренней среды. 
Вариантный анализ 
стратегических 
альтернатив 

УО УО 

Анализ и оценка 
внутренней среды 
Реализация стратегий 
*УО – оценка при устном опросе 
Т– оценка за выполнение тестового задания 
КР – оценка за контрольную работу 
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Приложение 1 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
Современный стратегический анализ 

 
1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 5/180  Форма промежуточного контроля: экзамен. 
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7  семестре у очной формы обучения. 
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре у заочной формы обучения. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины - изучение современной теории и методологии стратегического 
менеджмента и использование практических приемов эффективного стратегического 
анализа для разработки стратегии развития организации в условиях постоянных 
изменений внешней среды. 

Задачи преподавания дисциплины:  
- освоение теоретических и методологических основ стратегического менеджмента; 
 - формирование практических навыков современного анализа и управления 

деятельностью организаций различных сфер бизнеса; 
 - расширение знаний и навыков принятия стратегических решений; 
 - формирование навыков разработки стратегии организации;  
- совершенствование опыта управленческой деятельности классических моделей и 

инструментов стратегического управления применительно к различным условиям 
деятельности организации.  

 
3. Содержание дисциплины  
Раздел 1. Концепция современного стратегического анализа 
1.1 История развития и становления стратегического анализа  
1.2 Современная роль стратегического анализа 
Раздел 2.. Технология стратегического анализа. 
2 1 Функции, объекты и задачи стратегического анализа 
2.2 Основные организационные уровни разработки стратегии 
Раздел 3. Инструменты современного стратегического анализа 
3.1 Стратегический выбор компании 
3.2 Стратегии. Критерии. Матрицы 
Раздел 4. Анализ внешней среды макроуровня. 
4.1 PEST анализ.  Отраслевой анализ Конкурентный анализ 
4.2 Конкурентное окружение 
Раздел 5. Анализ внутренней среды микроуровня. 
5.1 Анализ конкурентных сил 
5.2 Определение ключевых факторов конкурентного успеха 
Раздел 6. Анализ внутренней среды. Вариантный анализ стратегических альтернатив 
6.1 Анализ и оценка внутренней среды 
6.2 Реализация стратегий 
 
4. В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Обладать следующей компетенцией и индикатором ее достижения: ПК- 10-1, ПК-10.2, 
ПК-10.3 
Знать: 
− основную терминологию стратегического менеджмента;  
− сущность стратегического менеджмента, основной инструментарий предпланового 

стратегического анализа; 
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− специфические особенности разработки различных видов стратегических планов, 
контроля за их реализацией и оценки эффективности выполнения стратегических 
планов; 

− технологии, методы и инструменты стратегического менеджмента на всех уровнях 
управления  

Уметь: 
−  определять содержание и анализировать информацию, необходимую для обоснования и 

разработки стратегических планов; 
− находить наиболее рациональные методы обоснования стратегических планов, 

формулировать адекватные цели и стратегии планов, а также осуществлять контроль за 
их реализацией и оценку эффективности выполнения стратегических планов;  

 Владеть:  
− навыками современного стратегического анализа; 

навыками подготовки и принятия управленческих решений по всему комплексу 
вопросов стратегического менеджмента и по разработке и реализации стратегических 
планов. 
 
5. Объем учебной дисциплины 

 
Очная форма обучения: 
7 семестр 

Вид учебной работы 
Объем дисциплины 

в том числе в форме 
практической 
подготовки,  

з.е. акад. ч. астр. 
ч. 

з.е. акад
. ч. 

астр. 
ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 5,0 180 135 0,78 28 21,0 
Контактная работа - аудиторные 
занятия: 1,7 61,4 45,98 0,78 28 21,0 

Лекции 0,83 30 22,5 0,22 8 6,0 
Практические занятия 0,83 30 22,5 0,56 20 15,0 
Лабораторные работы       
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,4 0,23    
Контактная работа - промежуточная 
аттестация 0,03 1 0,75    

Самостоятельная работа: 2,31 83 62,25    
Самостоятельное изучение дисциплины 2,31 83 62,25    
Форма (ы) контроля: Экзамен 
Подготовка к экзамену 1,0 35,6 26,775    

 
Заочная форма обучения: 
5 семестр 

Вид учебной работы 
Объем дисциплины 

в том числе в форме 
практической 
подготовки,  

з.е. акад. ч. астр. 
ч. 

з.е. акад. 
ч. 

астр. 
ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 5,00 180 135 0,22 8 6,0 
Контактная работа - аудиторные 
занятия: 0,62 22,4 16,73 0,22 8 6,0 

Лекции 0,28 10 7,5    
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Практические занятия 0,33 12 9,0 0,22 8 6,0 
Лабораторные работы       
Контактная самостоятельная работа  0,01 0,4 0,23    
Консультации       
Самостоятельная работа: 4,14 149 111,7

5    

Самостоятельное изучение дисциплины 4,14 149 111,7
5    

Форма (ы) контроля: Экзамен 
Подготовка к экзамену 0,24 8,6 6,53       
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке рабочей программы дисциплины 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом 

изменений и дополнений);  
- Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам 
магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.04.2021 №245; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по 
направлению подготовки 43.03.01 «Сервис», утвержденный приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 954(зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 25.08.2020 г., регистрационный№ 59425); 

- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 
05.08.2020 г. № 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.09.2020 г., 
регистрационный № 59778); 

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 
образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утверждены заместителем Министра 
образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн) 

- Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
- Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
- Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
- Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета НИ РХТУ 
им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 
              - Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института 
(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) 
по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис», утвержденный приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 954(зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 25.08.2020 г., регистрационный№ 59425), рекомендациями Учебно-методической 
комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой 
«Физическое воспитание и спорт» НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины  является формирование у студентов комплекса теоретических знаний и 

практических навыков поддержания должного уровня физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Задачи преподавания дисциплины: 
− получение теоретических знаний о видах физических упражнений и научно-практических основах 
физической культуры и здорового образа и стиля жизни; 
− освоение способов применения на практике разнообразных средств физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 
жизни и профессиональной деятельности; 
− использование средств и методов физического воспитания для профессионально-личностного развития 
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 
- владение средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования. 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина Б1.О.05.ДВ.01.02 «Спортивные игры» относится к обязательной части блока 1 
Дисциплины (модули). 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Физическая культура в общеобразовательных и 



профессиональных учебных заведениях и является основой для последующих дисциплин: Физическая 
культура и спорт, Общая физическая подготовка, Адаптивная физическая культура. 

4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Спортивные игры» направлено на приобретение следующих компетенций и 
индикаторов их достижения: 

Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения: 

Наименование 
категории (группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной компетенции (УК) 

Код и наименование индикатора 
достижения 

универсальной компетенции  

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение 

УК-7 
Способен поддерживать должный уровень 
физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

УК-7.1  Выбирает здоровье-сберегающие 
технологии для поддержания здорового 
образа жизни с учетом физиологических 
особенностей организма и условий 
реализации профессиональной 
деятельности  
УК-7.2  Планирует свое рабочее и 
свободное время для оптимального 
сочетания физической и умственной 
нагрузки и обеспечения работоспособности  
 УК-7.3  Соблюдает и пропагандирует 
нормы здорового образа жизни в 
различных жизненных ситуациях и в 
профессиональной деятельности 

 
 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

знать:  
− виды физических упражнений; 
− научно-практические основы физической культуры и здорового образа и стиля жизни; 

уметь: 
− применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности; 

− использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного 
развития физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 

владеть:  
− способами управления своей познавательной деятельностью и удовлетворять образовательные интересы и 
потребности; 
− средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования. 
 

5 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Общая трудоемкость дисциплины «Спортивные игры» составляет  часа. Дисциплина изучается на 1-3 
курсе в 1-6 семестре. 

 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме 

практической подготовки, 
з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  328 246    
Контактная работа - аудиторные занятия:  97.2 72.9    

Лекции       
Практические занятия  96 72    
Лабораторные работы       

Контактная самостоятельная работа       
Контактная работа - промежуточная аттестация  2.1 1.6    

Самостоятельная работа:  230.8 173.1    



Самостоятельное изучение дисциплины  230.8 173.1    
Форма (ы) контроля: Зачет 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
№ 
п/п 

 
ак. часов 

 
 Раздел дисциплины Всего 

 т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

аличии) 

Лекции 

 т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

аличии) 

Прак. 
зан. 

 т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

аличии) 

Лаб. 
аботы 

 т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

аличии) 

Сам. 
работа 

1 Общая физическая подготовка. 
Двигательные действия и навыки. 
Развитие физических качеств. 

100 
    

40 
    

60 

2 Специальная физическая 
подготовка в избранном виде 
спорта. 

40 
    

15 
    

25 

3 Методика подготовки к 
выполнению тестов комплекса 
ГТО. 

20 
    

5 
    

15 

4 Основы методики 
самостоятельных занятий в 
избранном виде спорта, 
самоконтроль в процессе этих 
занятий 

20 

    
 

5 

    
 

15 

5 Занятия избранным видом спорта 
или системой физических 
упражнений. 

88 
    

28 
    

60 

6 Правила соревнований и 
судейство в избранном виде 
спорта 

30 
    

10 
    

20 

7 Профессионально-прикладная 
физическая подготовка (ППФП) 27.8    5 

 
   22,8 

 Вид аттестации (зачет) 1.2         
 ИТОГО 328    96    230.8 

6.2 Содержание разделов дисциплины  
№  

раздела Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 

 
 
 
 
Общая физическая подготовка. 
Двигательные действия и навыки. 
Развитие физических качеств. 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, общеразвивающие упражнения 
(ОРУ) без предметов, с предметами.  
Упражнения для воспитания силы: упражнения с отягощением, соответствующим 
собственному весу, весу партнера и его противодействию, с сопротивлением 
упругих предметов, с отягощением. 
Упражнения для воспитания выносливости: упражнения или элементы с 
постепенным увеличением времени их выполнения. 
Упражнения для воспитания гибкости. Методы развития гибкости: активные 
(простые, пружинящие, маховые), пассивные (с самозахватами или с помощью 
партнера).  
Упражнения для воспитания ловкости. Методы воспитания ловкости.  
Использование подвижных игр, гимнастических упражнений. 

2 
Специальная физическая подготовка в 
избранном виде спорта. 

Специальные упражнения на развитие двигательных физических качеств, 
необходимых для занятий избранным видом спорта. Подводящие упражнения для 
освоения техники избранного вида спорта. 

3 

 
Методика подготовки к выполнению 
тестов комплекса ГТО. 

Методика выполнения нормативов комплекса ГТО: бег на короткие дистанции, 
кросс, тесты на силу, тесты на гибкость, скоростно-силовые упражнения (прыжки, 
метания), лыжные гони, плавание, стрельба, организация походов и др. 

4 
Основы методики самостоятельных 
занятий в избранном виде спорта, 
самоконтроль в процессе этих занятий 

Методика самостоятельных занятий в избранном виде спорта, подбор упражнений, 
дозировка нагрузки. Средства и методы восстановления. Контроль  выполнения 
объема физической нагрузки. Средства и методы самоконтроля в процессе занятий 
избранным видом спорта. 

5 
 
Занятия избранным видом спорта или 
системой физических упражнений. 

Обучение элементам техники спортивных игр: баскетбола, волейбола, настольного 
тенниса и др. Общие и специальные упражнения игрока. Основные приемы 
овладения и управления мячом, упражнения в парах, тройках. Технико-тактическая 
подготовка в избранном виде спорта. 



6 
 
Правила соревнований и судейство в 
избранном виде спорта 

Изучение правил соревнований выбранного вида спорта. Обучение судейству 
соревнований в избранном виде спорта (состав судейской коллегии, жестикуляция, 
ведение протоколов и т.п.), составление положения соревнований. Практическое 
судейство соревнований. 

7 
Профессионально-прикладная физическая 
подготовка будущих специалистов 
(ППФП) 

Определение понятия ППФП, её цели, задачи, средства. Факторы определяющие 
конкретное содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП, организация и 
формы её проведения. Основное содержание ППФП будущего бакалавра и 
дипломированного специалиста. Производственная физическая культура. 
Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в 
рабочее и свободное время специалистов. Профилактика профессиональных 
заболеваний средствами физической культуры. 

 

7 СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и 
индикаторами их достижения: 

Код компетенции 
Содержание 
компетенции 
(результаты 

освоения ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора 
достижения 

компетенции, 
закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень 
планируемых 
результатов 
обучения по 
дисциплине 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 

Ра
зд

ел
 1

 
 

Ра
зд

ел
  2

 

Ра
зд

ел
  5

 

Ра
зд

ел
  1

 

Ра
зд

ел
 2

   

Ра
зд

ел
  5

  

Ра
зд

ел
 1

 

Ра
зд

ел
 3

 

Ра
зд

ел
  5

 

Ра
зд

ел
 1

  

Ра
зд

ел
 4

   

Ра
зд

ел
 5

  

Ра
зд

ел
 1

  

Ра
зд

ел
 5

 

Ра
зд

ел
 6

  

Ра
зд

ел
 1

  

Ра
зд

ел
 5

  

Ра
зд

ел
 7

  

УК-7 
Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

УК-7.1  
Выбирает здоровье-
сберегающие 
технологии для 
поддержания 
здорового образа 
жизни с учетом 
физиологических 
особенностей 
организма и условий 
реализации 
профессиональной 
деятельности  
 

Знать: 
− виды физических 
упражнений 

+  + +  + +  + +  + + +  + +  

Уметь: 
 − применять на 
практике 
разнообразные 
средства физической 
культуры, спорта и 
туризма для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья, 
психофизической 
подготовки и 
самоподготовки к 
будущей жизни и 
профессиональной 
деятельности 

+  + + + + +  + +  + + +  + + + 

Владеть:  
- способами 
управления своей 
познавательной 
деятельностью и 
удовлетворять 
образовательные 
интересы и 
потребности 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

УК-7.2  
Планирует свое 
рабочее и свободное 
время для 
оптимального 
сочетания физической 
и умственной нагрузки 
и обеспечения 
работоспособности 

Знать:  
− научно-
практические 
основы физической 
культуры и 
здорового образа и 
стиля жизни 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Уметь:  
− использовать 
творчески средства и 
методы физического 
воспитания для 
профессионально-
личностного 
развития 
физического 
самосовершенствова
ния, формирования 
здорового образа и 
стиля жизни 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Владеть: + + + + + + + + + + + + + + + + + + 



− средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуального 
здоровья, 
физического 
самосовершенствова
ния 

УК-7.3 
Соблюдает и 
пропагандирует 
нормы здорового 
образа жизни в 
различных жизненных 
ситуациях и в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
− виды физических 
упражнений 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Уметь:  
− использовать 
творчески средства и 
методы физического 
воспитания для 
профессионально-
личностного 
развития 
физического 
самосовершенствова
ния, формирования 
здорового образа и 
стиля жизни 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Владеть: 
− средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуального 
здоровья, 
физического 
самосовершенствова
ния 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 
8 ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

8.1 Практические занятия 

Темы практических занятий по дисциплине 

 
№ п/п 

№ раздела 
дисциплины 

 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 
час. 

1 
 

1 Общая физическая подготовка. Двигательные действия и 
навыки. Развитие физических качеств. 

 
40 

2 2 Специальная физическая подготовка в избранном виде спорта.             15 

3 3 Методика подготовки к выполнению тестов комплекса ГТО.              5 

4 4 Основы методики самостоятельных занятий в избранном виде 
спорта, самоконтроль в процессе этих занятий 

 
5 

5 5 Занятия избранным видом спорта или системой физических 
упражнений. 

 
28 

6 6 Правила соревнований и судейство в избранном виде спорта             10 

7 7 Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих 
специалистов (ППФП) 

5 
 

8.2 Лабораторные занятия 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

8.3 Курсовая работа 

Курсовая работа не предусмотрена 

9 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 
предусматривает:  



- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 
системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в базахWeb of Science, 
Scopus,  РИНЦ; 

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к выполнению тестов и контрольных работ по материалу лекционного курса; 
- подготовку к защите курсовой работы и сдаче экзамена по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 
пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 
сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 
источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 
библиографических данных источника. 

10 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося 
неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 
занятий. Язык обучения (преподавания) - русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов 
или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 
5 мин, а после двух час контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также 
дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты 
обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте 
порядке.  

11.1 Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традиционных, 
инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация дисциплины с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные 
образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. 
Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных 
форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 
самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных 
занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств в том числе с учетом региональных особенностей 
профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

11.2 Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания 
дисциплины. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому 
учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно 
меньшей затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение 
материала. 

11.3 Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического 
материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 
основные разделы дисциплины. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее 
проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и 
ситуаций при контактной работе. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и 
консультирование студентов по соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом 
решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
- ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 



- участие в дискуссиях; 
- выполнение заданий (решение задач); 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также 

корректность и строгость рассуждений. 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 

11.4 Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и 
вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом 
рекомендованной по данной теме литературы; 

изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и 
конспекты наиболее важных моментов; 

использовать для самопроверки материала оценочные средства. 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 
- правильность выполнения задания; 
- аккуратность в оформлении работы; 
- использование специальной литературы; 
- своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

11.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами 
науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных экономических задач.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые 
качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, 
преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому 
времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в 
многосеместровое. Возникшая академическая задолженность должна быть ликвидирована в период 
следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, 
расскажем, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении 
материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться 
через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной 

требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, 
похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен 
быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 
организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у 
студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической 
основы для изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется 
при проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические 
средства обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и 
конструкций приборов, компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного 
изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о 
использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и 
задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, 
контрольные коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей 
программы дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 
материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим 
дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 



- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности 
студентов; 

- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной 

деятельностью студентов. 
 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической 

практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре 
процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 
объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний 
студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

11.6 Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических 
знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам 
необходимо:  

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
- перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к 
преподавателю на практических занятиях.  

По подготовке к практическим занятиям 

Цель практических занятий – углубление, расширение, детализация знаний, полученных на лекциях 
в обобщенной форме, содействие выработке умений использовать теоретический материал для решения 
практических задач в области изучаемой дисциплины и навыков, необходимых для формирования 
компетенций по дисциплине. 

Студентам следует:  
- проводить предварительную подготовку к практическому занятию, просматривая конспекты 

лекций, рекомендованную литературу, Интернет-ресурсы; 
- приносить с собой рекомендованную преподавателем к конкретному занятию литературу;  
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в ходе 

самостоятельной работы;  
- соотносить теоретический материал с современным состоянием дел, так как в содержании 

предмета могут появиться изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;  
- доводить каждое задание до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных 

расчетов (анализов, ситуаций); 
- в случае затруднений обращаться к преподавателю; 
- в ходе устного опроса не отвлекаться, давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. 
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), или не выполнившим рассматриваемые 

на занятии задания, рекомендуется не позже чем в двухнедельный срок явиться на консультацию к 
преподавателю и отчитаться по теме занятия. 

По организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые 
ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. 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.  

Студентам следует:  
- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой 

дисциплины;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, 

и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;  
- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к оформлению 

письменных работ и др.). 
При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 
1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 
2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделать рисунок, поясняющий ее сущность. 
3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т.е. в 

буквенных обозначениях, а не в числах). 



4. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде 
случаев обнаружить ошибочность полученного результата. 

Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи 
самостоятельно. Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но 
даже не увенчавшиеся успехом попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, 
приносят ощутимую пользу, так как развивают мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем 
случае не следует откладывать на последний вечер перед занятиями, как, к сожалению, нередко поступают 
студенты. В этом случае более сложные и притом наиболее содержательные и полезные задачи заведомо не 
могут быть решены. 

Курсовая работа – вид самостоятельной письменной работы, направленный на творческое освоение 
общепрофессиональных и профильных профессиональных дисциплин и выработку соответствующих 
профессиональных компетенций. Объем курсовой работы может достигать 30–50 с.; время, отводимое на ее 
написание – от 1–2 месяцев до семестра. В зависимости от объема времени, отводимого на выполнение 
задания, курсовая работа может иметь различную творческую направленность. При написании курсовой 
работы студент должен полностью раскрыть выбранную тему, соблюсти логику изложения материала, 
показать умение делать обобщения и выводы. Курсовая работа должна состоять из введения, основной 
части, заключения и списка использованной литературы. При оценке уровня выполнения курсовой работы, в 
соответствии с поставленными целями для данного вида учебной деятельности, могут контролироваться 
следующие умения, навыки и компетенции: умение работать с объектами изучения, критическими 
источниками, справочной и энциклопедической литературой; умение собирать и систематизировать 
практический материал; умение самостоятельно осмыслять проблему на основе существующих методик; 
умение логично и грамотно излагать собственные умозаключения и выводы; умение соблюдать форму 
научного исследования; умение пользоваться глобальными информационными ресурсами; владение 
современными средствами телекоммуникаций; способность и готовность к использованию основных 
прикладных программных средств; способность создать содержательную презентацию выполненной 
работы. При защите представленной курсовой работы целесообразно проводить оценивание знаниевой 
компоненты дисциплин, использованных при выполнении задания. 

По работе с литературой 

В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это 
учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, 
монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 
энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 
начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, 
так и дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая 
запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а 
выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать 
полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 
указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений 
прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – 
наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

11.7 Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 
преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 



методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
- выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения 

может проводиться в несколько этапов. 

12 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 
обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 
для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 
01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме 
печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, 
специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека 
обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 
системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к 
сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 

12.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  
а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 
1. Муллер А.Б. Физическая культура: учебник для 
вузов. Серия: Бакалавр. Базовый курс. – М. Изд-во 
Юрайт, 2013 

Библиотека НИ РХТУ Да 

2. Кобяков Ю.П.  Физическая культура. Основы 
здорового образа жизни: учеб. пособ. / Ю. П. Кобяков. - 
2-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 252 с. - (Высшее 
образование). 

Библиотека НИ РХТУ Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 
1. Герасимов А.Ю., Золотов В.А. Физическая культура и спорт. 
Учебно-методическое пособие. 2-е изд. перераб. и дополн./ 
Новомосковский институт (филиал). ФГБОУ ВО «РХТУ им 
Д.И. Менделеева». Новомосковск 2019. – 94 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

2. Герасимов А.Ю., Мужичков В.В. Организация и методика 
самостоятельных занятий физическими упражнениями и 
подготовки к тестированию по программе комплекса ГТО. 
Учебное пособие./Новомосковский институт (филиал). ФГБОУ 
ВО «РХТУ им Д.И. Менделеева». Новомосковск, 2021. – 63 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

3. Мужичков В.В., Санаева Н.М. Профессионально-прикладная 
физическая подготовка студентов НИ РХТУ. / Методическое 
пособие. НИ РХТУ, 2010г. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

12.2 Информационно-образовательные ресурсы, профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-
образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

1. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 33.03-Р-3.1-2667/2020 от 26.09.2020г. Срок действия с 
26.09.2020г. по 25.09.2021г.) - https://e.lanbook.com/ 



2. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.03-Р-2.0-3196/2021 на оказание услуг по 
предоставлению доступа к образовательной платформе ИКЗ 21 1 7707072637 770701001 0014 001 5814 244 
от 16.03.2021г. Срок действия с 16.03.2021г. по 15.03.2022г.) - https://urait.ru/ 

3. ЭБС «Консультант студента «ООО «Политехресурс» (договор № 33.03-Р-2.0-3197/2021 на 
оказание услуг по предоставлению доступа к образовательной платформе  ИКЗ 21 1 7707072637 770701001 
0012 001 5814 244 от 16.03.2021г. Срок действия с 16.03.2021г. по 15.03.2022г.) - 
https://www.studentlibrary.ru/ 

4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 

13 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института. 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
о ОВЗ 

 Аудитория 108 для 
лекционных занятий 

Учебная мебель, доска. Презентационная техника 
(ноутбук, проектор, экран – постоянное хранение в 
ауд. 350 н.к. (Центр информационных технологий)) 
Учебно-наглядные пособия (постоянное хранение на 
кафедре ФиС н.к.). 

приспособлено* 

Спортивный зал (согласно 
расписанию учебных 
занятий 

Шведские стенки, навесные перекладины, 
баскетбольные шиты, волейбольная сетка, 
футбольные ворота, гимнастические скамейки, столы 
для настольного тенниса, мячи и инвентарь для 
спортивных игр  
Комната для переодевания, Оборудование для душа, 
Сантехническое оборудование 

приспособлено* 

Стадион (н.к.) 

Беговая дорожка 400м., сектора для прыжков и 
метаний, футбольное поле, ворота, трибуны, 
гимнастический городок  
Легкоатлетическое ядро 

приспособлено* 

Аудитория для 
самостоятельной работы 
студентов (ауд. 350а н.к. 
«Компьютерный класс») 

Компьютеры в сборе (10 шт.) (в соответствии с 
паспортом аудитории), подключенные к локальной 
сети, с возможностью  просмотра видеоматериалов и 
презентаций. 

интер.  
ногофункциональное устройство (принтер, сканер, 

копир) 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным ресурсам, базе 
данных электронного каталога НИ РХТУ, системе 
управления учебными курсами Moodle 

приспособлено* 

Аудитория для групповых 
консультаций (спортивный 
зал согласно расписанию 
учебных занятий) 

Шведские стенки, навесные перекладины, 
баскетбольные шиты, волейбольная сетка, 
футбольные ворота, гимнастические скамейки, столы 
для настольного тенниса, мячи и инвентарь для 
спортивных игр  
Комната для переодевания, Оборудование для душа, 
Сантехническое оборудование 

приспособлено* 

Аудитория для 
индивидуальных 

Шведские стенки, навесные перекладины, 
баскетбольные шиты, волейбольная сетка, приспособлено* 



консультаций (спортивный 
зал н.к.) 

футбольные ворота, гимнастические скамейки, столы 
для настольного тенниса, мячи и инвентарь для 
спортивных игр  
Комната для переодевания, Оборудование для душа, 
Сантехническое оборудование 

Аудитория для текущего 
контроля (спортивный зал 
согласно расписанию 
учебных занятий) 

Шведские стенки, навесные перекладины, 
баскетбольные шиты, волейбольная сетка, 
футбольные ворота, гимнастические скамейки, столы 
для настольного тенниса, мячи и инвентарь для 
спортивных игр  
Комната для переодевания, Оборудование для душа, 
Сантехническое оборудование 

приспособлено* 

Аудитория для 
промежуточной аттестации 
(спортивный зал, согласно 
расписанию учебных 
занятий) 

Шведские стенки, навесные перекладины, 
баскетбольные шиты, волейбольная сетка, 
футбольные ворота, гимнастические скамейки, столы 
для настольного тенниса, мячи и инвентарь для 
спортивных игр  
Комната для переодевания, Оборудование для душа, 
Сантехническое оборудование 

приспособлено* 

Помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кафедра 
ФВиС н.к.) 

Стелажи, оборудование, инструменты, стенды, 
необходимые для профилактического обслуживания, 
текущего ремонта и хранения техники и учебного 
оборудования, участвующего в учебном процессе  

 

* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить 
лекционные занятия и занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных корпусов. Возле входных дверей 
в учебные корпуса установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. 
Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой 
аудитории 

Ноутбук с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, доступом к сети «Интернет», 
электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога 
Института, системе управления учебными курсами Moodle. 

Проектор, экран. 

Программное обеспечение 

1 Операционная система MS Windows ХР и MS Windows 7 бессрочные права и бессрочная лицензия 
по подписке Microsoft Imagine Premium, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, 
идентификатор подписчика: ICM-164914. 

2 Интернет-браузер Mozilla Firefox. Распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 
(MPL). 

3 Текстовый редактор LibreOffice Writer. Распространяется под лицензией LGPLv3. 
4 MS Excel из пакета MS Office 365 A1 бесплатная веб-версия Office https://products.office.com/ru-

ru/academic/compare-office-365-education-plans для учащихся, преподавателей и сотрудников. 
5 Редактор презентаций LibreOffice Impress. Распространяется под лицензией LGPLv3. 
6 Средство чтения файлов PDF Adobe Acrobat Reader DC является бесплатным и доступно для 

корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html). 
7 Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 

 
 

Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Б1.О.05.ДВ.01.02 «Спортивные игры» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 328 ч. Контактная работа 97.2 часов, из них: практические занятия 96 
Самостоятельная работа студента 230.8 часов. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина 
изучается на 1-3 курсе в 1-6 семестре. 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Спортивные игры» относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули). 
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Физическая культура в общеобразовательных и 

профессиональных учебных заведениях и является основой для последующих дисциплин: Физическая 
культура и спорт, Общая физическая подготовка, Адаптивная физическая культура. 

3 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины  является формирование у студентов комплекса теоретических знаний и 
практических навыков поддержания должного уровня физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Задачи преподавания дисциплины: 
− получение теоретических знаний о видах физических упражнений и научно-практических основах 
физической культуры и здорового образа и стиля жизни; 
− освоение способов применения на практике разнообразных средств физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 
жизни и профессиональной деятельности; 
− использование средств и методов физического воспитания для профессионально-личностного развития 
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 
- владение средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования. 

4 Содержание дисциплины 

Общая физическая подготовка. Двигательные действия и навыки. Развитие физических качеств. 
Специальная физическая подготовка в избранном виде спорта. Методика подготовки к выполнению тестов 
комплекса ГТО. Основы методики самостоятельных занятий в избранном виде спорта, самоконтроль в 
процессе этих занятий. Занятия избранным видом спорта или системой физических упражнений. Правила 
соревнований и судейство в избранном виде спорта. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы 

Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности (УК-7): 
- Выбирает здоровье-сберегающие технологии для поддержания здорового образа жизни с учетом 
физиологических особенностей организма и условий реализации профессиональной деятельности  
 (УК 7.1); 
- Планирует свое рабочее и свободное время для оптимального сочетания физической и умственной 
нагрузки и обеспечения работоспособности (УК-7.2); 
- Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в различных жизненных ситуациях и в 
профессиональной деятельности (УК-7.3). 

В результате сформированности компетенции студент должен: 
знать:  

− виды физических упражнений; 
− научно-практические основы физической культуры и здорового образа и стиля жизни; 

уметь: 
− применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности; 

− использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного 
развития физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 

владеть:  
− способами управления своей познавательной деятельностью и удовлетворять образовательные интересы и 
потребности; 
− средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования. 
 

Дисциплина изучается на 1-3 курсе в 1-6 семестре. 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме 

практической подготовки, 
з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  328 246    
Контактная работа - аудиторные занятия:  97.2 72.9    



Лекции       
Практические занятия  96 72    
Лабораторные работы       

Контактная самостоятельная работа       
Контактная работа - промежуточная аттестация  1.2 1.6    

Самостоятельная работа:  230.8 173.1    
Самостоятельное изучение дисциплины  230.8 173.1    

Форма (ы) контроля: Зачет 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 
программы 

 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 
− Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

− Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 43.03.01 Сервис (ФГОС ВО) (ФГОС 3++), утвержденного 
приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 8 июня 2017 г. № 
514 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2017 г. № 47236); 

− Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный №59778); 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 
(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № 
АК-44/05вн) 

− Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
− Положение о Новомосковском институте (филиале) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»; 

− Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ 
им. Д.И. Менделеева. 

− Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Новомосковском институте РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета Новомосковского института РХТУ 
им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

− Положения об электронной информационно-образовательной среде 
Новомосковского института (филиала) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический 
университет имени Д.И. Менделеева» 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 43.03.01 
Сервис (ФГОС ВО) (ФГОС 3++), утвержденного приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 8 июня 2017 г. № 514 (Зарегистрировано в Минюсте 
России 29.06.2017 г. № 47236); (ФГОС ВО), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ 
РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой 
«Менеджмент» Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 
Программа рассчитана на изучение дисциплины: очная форма обучения - на 3 курсе в 5 семестре, 
заочная форма обучения – на 3 курсе в 6 семестре. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
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2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний, умений и 

навыков в области стандартизации, сертификации и лицензирования.  
Задачи преподавания дисциплины: 
- изучение теоретических и научных основ стандартизации, сертификации и 

лицензирования; 
- формирование умений  применения стандартов и другой нормативной документации при 

оценке, контроле качества и сертификации изделий, работ и услуг; 
- формирование у студентов необходимых навыков в подготовке документов для 

успешного решения вопросов, связанных с получением лицензий и сертификатов. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Стандартизация, сертификация и лицензирование» относится к обязательной 
части образовательной программы блока 1 Дисциплины (модули). Изучается: очная форма 
обучения - на 3 курсе в 5 семестре, заочная форма обучения – на 3 курсе в 6 семестре. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 
следующих дисциплин: Документирование управленческой деятельности, Правоведение , 
Продвижение товаров и услуг. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 
компетен

ции 

Содержание 
компетенции 

(результаты освоения 
ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора достижения 

компетенции, 
закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОПК-3 Способен обеспечивать 
требуемое качество 
процессов оказания 
услуг в избранной 
сфере 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-3.1. 
Оценивает качество 
оказания услуг в сервисе 
на основе 
клиентоориентированных 
технологий. 
 

Знать: 
- теоретические основы   

стандартизации и сертификации; 
- понятия  стандартизации, 

сертификации и лицензирования; 
- роль стандартов и 

сертификатов на товарных бирках. 
Уметь: 

- использовать стандарты и 
другую нормативную документацию 
при оценке, контроле качества и 
сертификации изделий, работ и услуг; 
Владеть: 
- технической терминологией, 
методами представления изученного 
материала в письменной и устной 
форме, а также в виде электронных 
презентаций. 

ОПК-3.2. 
Обеспечивает требуемое 
качество процессов 
оказания услуг в сервисе в 
соответствии с 
международными и 
национальными 
стандартами  
 

Знать: 
- основы государственной 

политики РФ по стандартизации, 
сертификации и лицензированию; 

- теоретические основы   
стандартизации и сертификации; 

- понятия  стандартизации, 
сертификации и лицензирования; 

- цели, задачи и методы 
стандартизации, функции и задачи 
сертификации и лицензирования; 

- порядок подтверждения 
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соответствия, проведения 
сертификации и лицензирования; 
Уметь: 

- использовать стандарты и 
другую нормативную документацию 
при оценке, контроле качества и 
сертификации изделий, работ и услуг; 
Владеть: 

- методиками и процессами 
выполнения процедур сертификации и 
лицензирования; 
 

ОПК-3.3. Обеспечивает 
оказание услуг в 
соответствии с 
заявленным качеством 

Знать: 
- основы государственной 

политики РФ по стандартизации, 
сертификации и лицензированию; 

- теоретические основы   
стандартизации и сертификации; 

- цели, задачи и методы 
стандартизации, функции и задачи 
сертификации и лицензирования; 

- порядок подтверждения 
соответствия, проведения 
сертификации и лицензирования; 
Уметь: 

- разрабатывать и 
реализовывать мероприятия по 
подготовке к лицензированию и 
сертификации. 
 
Владеть: 

- навыками  применения 
предпочтительных чисел и их рядов; 

ОПК-6 Способен применять в 
профессиональной 
деятельности 
нормативные правовые 
акты в сфере сервиса 

ОПК-6.1 Осуществляет 
поиск и применяет 
необходимую нормативно- 
правовую документацию 
для деятельности в 
избранной 
профессиональной сфере 

Знать: 
- основные нормативные 

документы по стандартизации и 
сертификации и лицензированию; 

- принципы построения 
международных и отечественных 
стандартов; 
Уметь: 

- самостоятельно осуществлять 
поиск необходимой научной 
информации по вопросам 
стандартизации, сертификации и 
лицензирования  

- использовать стандарты и 
другую нормативную документацию 
при оценке, контроле качества и 
сертификации изделий, работ и услуг; 
Владеть: 

- навыками получения знаний, 
используя различные источники 
информации в области стандартизации, 
сертификации и лицензирования; 
 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час или 3 зачетные единицы (з.е). (1 з.е. 
равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам в соответствии с требованиями 
локального нормативного акта Института).  

 
Очная форма обучения. Дисциплина изучается на 3 курсе во 5 семестре 

Вид учебной работы Объем в том числе в форме практической 
подготовки 

з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 
Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81    
Контактная работа - аудиторные 
занятия: 

      

Лекции 0,94 34 25,5    
Практические занятия 0,5 18 13,5    
Лабораторные работы       
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,2 0,3       
Контактная работа - промежуточная 
аттестация          

Самостоятельная работа: 1,55 55,8 41,7       
Самостоятельное изучение дисциплины 1,55 55,8 41,7       
Форма (ы) контроля: Зачет 
 

Заочная форма обучения. Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме практической 

подготовки 

з.е. акад. 
Ч. 

Астр. 
Ч. З.е. акад. Ч. Астр. Ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81    
Контактная работа – аудиторные 
занятия: 0,23 8,2 6,3    

Лекции 0,11 4 3    
Практические занятия 0,11 4 3    
Лабораторные работы         
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,2 0,3       
Консультация          
Самостоятельная работа: 2,67 96 72,0       
Самостоятельное изучение 
дисциплины 2,67 96 72,0       

Контроль 0,1 3,8 2,4    
Форма (ы) контроля: Зачет, контрольная работа (К) 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Разделы дисциплины и виды занятий  

Очная форма обучения 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лекции 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Практ. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Сам. 
работа 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 
 Раздел 1. 

Стандартизация 39,65  14  6  19,65  

1.1 Сущность 
стандартизации, ее роль и 
место в экономике в условиях 
рыночных отношений. 
Правовые основы 
стандартизации.  
 

4  2   

 

2  
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  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лекции 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Практ. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Сам. 
работа 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 
1.2 Документы в области 

стандартизации 10  4  2  4  

1.3 Методические 
основы стандартизации.  13,65  4  4  5,65  

1.4 Органы и службы по 
стандартизации. 6  2    4  

1.5 Технические 
регламенты. 6  2    4  

 Раздел 2. 
Сертификация 36  10  8  18  

2.1 Термины и определения в 
области сертификации. 8  2  2  4  

2.2 Правила и порядок 
проведения сертификации. 14  4  4  6  

2.3 Органы по сертификации и 
испытательные лаборатории. 6  2    4  

2.4 Декларирование 
соответствия. 8  2  2  4  

 Раздел 3 Лицензирование 32  10  4  18  
3.1 Термины и определения в 

области лицензирования.. 6  2    4  

3.2 Законодательство и 
нормативы по 
лицензированию. 

8  2  2 
 

4  

3.3 Методы и порядок 
лицензирования. 12  4  2  6  

3.4 Контроль за 
соблюдением лицензионных 
требований 

6  2   
 

4  

  0,35              
 ИТОГО 108  34 0 18 0 55,65 0 

 
Заочная форма обучения 

 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лекции 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Практ. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Сам. 
работа 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 
 Раздел 1. 

Стандартизация 37,34  1,34  2  34  

1.1 Сущность 
стандартизации, ее роль и 
место в экономике в условиях 
рыночных отношений. 
Правовые основы 
стандартизации.  
 

6,14  0,14   

 

6  

1.2 Документы в области 
стандартизации 8,3  0,3    8  

1.3 Методические 
основы стандартизации.  10,3  0,3  2  8  

1.4 Органы и службы по 
стандартизации. 6,3  0,3    6  
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  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лекции 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Практ. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Сам. 
работа 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 
1.5 Технические 

регламенты. 6,3  0,3    6  

 Раздел 2. 
Сертификация 32,33  1,33  1  30  

2.1 Термины и определения в 
области сертификации. 8,33  0,33    8  

2.2 Правила и порядок 
проведения сертификации. 9,34  0,34  1  8  

2.3 Органы по сертификации и 
испытательные лаборатории. 6,33  0,33    6  

2.4 Декларирование 
соответствия. 8,33  0,33    8  

 Раздел 3 Лицензирование 34,33  1,33  1  32  
3.1 Термины и определения в 

области сертификации. 8,33  0,33    8  

3.2 Законодательство и 
нормативы по 
лицензированию. 

8,33  0,33   
 

8  

3.3 Методы и порядок 
лицензирования. 9,34  0,34  1  8  

3.4 Контроль за 
соблюдением лицензионных 
требований 

8,33  0,33   
 

8  

 контактная самостоятельная работа 0,35              
 контроль 3,65        
 ИТОГО 108  4 0 4 0 96 0 

6.2 Содержание разделов дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1.  Стандартизация 

Сущность стандартизации. Цели, задачи и значение 
стандартизации, Документы в области стандартизации, их статус 
и обозначение. Национальная система стандартизации. 
Применение правил и норм международной стандартизации в 
РФ. Обозначение международных и региональных стандартов. 

Виды стандартов. Требования к объектам 
стандартизации, устанавливаемые в стандартах различных видов. 

Организация работ по стандартизации в РФ. Виды работ, 
относящиеся к компетенции ГОССТАНДАРТА РОССИИ. 

Методы стандартизации. Классификация и кодирование, 
унификация, агрегатирование и типизация. 

Параметрическая стандартизация. 
Технические регламенты. Цели их принятия. Содержание и 
применение технических регламентов. Государственный 
контроль соблюдения требований технических регламентов и 
стандартов. 

 

2.  
 Сертификация 

Основные цели и объекты сертификации. Термины и 
определения в области сертификации. Схемы и системы 
сертификации. Обязательная и добровольная сертификация. 
Правила и порядок проведения сертификации. Органы по 
сертификации и испытательные лаборатории. Экономические 
отношения при сертификации. Декларирование соответствия. 

 
3.  Лицензирование Основные понятия, функции и задачи лицензирования. 
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Законодательство и нормативы по лицензированию. 
Лицензируемые виды деятельности. Лицензия. Лицензионные 
требования к соискателю лицензии.  Лицензирующие органы и 
их полномочия. Соискатель лицензии. Лицензиат. Реестр 
лицензий. Действие лицензии. Методы и порядок 
лицензирования. Лицензионные сборы. Основания отказа в 
предоставлении лицензии. Контроль за соблюдением 
лицензионных требований, приостановление аннулирование 
лицензии. 

 
 
 

7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

(результаты освоения 
ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора достижения 

компетенции, закрепленного  за 
дисциплиной 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине Ра
зд

ел
 

1 
 

Ра
зд

ел
 

2 

Ра
зд

ел
 

3 

ОПК-3 Способен 
обеспечивать 
требуемое 
качество процессов 
оказания услуг в 
избранной сфере 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-3.1. 
Оценивает качество 
оказания услуг в сервисе 
на основе 
клиентоориентированных 
технологий. 
 

Знать 
- теоретические 

основы   стандартизации 
и сертификации; 

 

+ +  

- понятия  
стандартизации, 
сертификации и 
лицензирования; 
 

+ + + 

- роль 
стандартов и 
сертификатов на 
товарных бирках. 

 

+ +  

Уметь: 
-- использовать 

стандарты и другую 
нормативную 
документацию при 
оценке, контроле 
качества и 
сертификации изделий, 
работ и услуг; 

+ +  

Владеть: 
 - технической 
терминологией, 
методами представления 
изученного материала в 
письменной и устной 
форме, а также в виде 
электронных 
презентаций. 

+ + + 

ОПК-3.2. 
Обеспечивает требуемое 
качество процессов 
оказания услуг в сервисе 
в соответствии с 
международными и 
национальными 
стандартами  
 

Знать: 
- основы 

государственной 
политики РФ по 
стандартизации, 
сертификации и 
лицензированию; 

 

+ + + 

- теоретические 
основы   стандартизации 

+ +  
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и сертификации; 
 

- понятия  
стандартизации, 
сертификации и 
лицензирования; 
 

+ + + 

- цели, задачи и 
методы стандартизации, 
функции и задачи 
сертификации и 
лицензирования; 
 

+ + + 

- порядок 
подтверждения 
соответствия, 
проведения 
сертификации и 
лицензирования; 
 

 + + 

Уметь: 
- использовать 

стандарты и другую 
нормативную 
документацию при 
оценке, контроле 
качества и 
сертификации изделий, 
работ и услуг; 

+ + + 

Владеть: 
- методиками и 

процессами выполнения 
процедур сертификации 
и лицензирования; 

 + + 

ОПК-3.3. Обеспечивает 
оказание услуг в 
соответствии с 
заявленным качеством 

Знать: 
- основы 

государственной 
политики РФ по 
стандартизации, 
сертификации и 
лицензированию; 

 

+ + + 

- теоретические 
основы   стандартизации 
и сертификации; 
 

+ +  

- цели, задачи и 
методы стандартизации, 
функции и задачи 
сертификации и 
лицензирования; 
 

+ + + 

- порядок 
подтверждения 
соответствия, 
проведения 
сертификации и 
лицензирования; 
 

 + + 

Уметь: 
- разрабатывать 

и реализовывать 
мероприятия по 

 + + 
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подготовке к 
лицензированию и 
сертификации. 
Владеть: 

- навыками  
применения 
предпочтительных 
чисел и их рядов; 

+   

ОПК-6 Способен 
применять в 
профессиональной 
деятельности 
нормативные 
правовые акты в 
сфере сервиса 
 

ОПК-6.1 Осуществляет 
поиск и применяет 
необходимую 
нормативно- правовую 
документацию для 
деятельности в 
избранной 
профессиональной сфере 

Знать: 
- основные 

нормативные документы 
по стандартизации и 
сертификации и 
лицензированию; 

 

+ + + 

- принципы 
построения 
международных и 
отечественных 
стандартов; 
 

+   

Уметь: 
- 

самостоятельно 
осуществлять поиск 
необходимой научной 
информации по 
вопросам 
стандартизации, 
сертификации и 
лицензирования  

 

+ + + 

- использовать 
стандарты и другую 
нормативную 
документацию при 
оценке, контроле 
качества и 
сертификации изделий, 
работ и услуг; 
 

+ + + 

Владеть: 
- навыками 

получения знаний, 
используя различные 
источники информации 
в области 
стандартизации, 
сертификации и 
лицензирования; 

 

+ + + 

8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

8.1. Практические занятия 

 
Темы практических занятий по дисциплине 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий  

Трудоемкость 
час. 
очная 

Трудоемкость 
час. 

заочная 
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1 1 Изучение нормативной документации по стандартизации 2  

2 1 Общероссийские классификаторы ТЭСИ 2  

3 1 Предпочтительные числа и ряды 2 2 

4 2 Терминология в области оценки соответствия. 2  

5 2 Схемы сертификации и декларирования 2 1 

6 2 Знаки маркирования в Российской федерации 2  

7 2 Формы сертификатов соответствия 2  

8 3 Порядок получения лицензии. Изучение лицензионных требований и 
условий 

2 1 

9 3 Оформление лицензионных документов 2  
  ИТОГО 18 4 

 

8.2. Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия не предусмотрены 

8.3. Курсовые работы  

Курсовые работы не предусмотрены. 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 
предусматривает:  

- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 
системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в базах Web of Science, 
Scopus, РИНЦ; 

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к выполнению тестов и контрольных работ по материалу лекционного курса. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 
пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 
сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 
источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 
библиографических данных источника. 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, 

являющегося неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием 
учебных занятий. Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов 
или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 
5 мин, а после двух часов контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 
получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также 
дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты 
обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения 
осуществляется в порядке и формах, установленных локальным актом НИ РХТУ. 

11.1. Образовательные технологии 
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Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, 
инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные 
технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные 
образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения 
занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной 
работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий 
обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 
принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий), 
в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 
потребностей работодателей. 
 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 

(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 

затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
 

11.3. Занятия семинарского типа 

Практические занятия 
Практические занятия проводятся с использованием компьютерных технологий. 
По теме каждого практического занятия студент оформляет письменный отчет.  

11.4. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 
активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

− повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной 
по данной теме литературы; 

− изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и 
конспекты наиболее важных моментов; 

− самостоятельно выполнить  задания контрольной работы; 
− использовать для самопроверки материал для тестирования. 

11.5. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 

научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач в области современных 
информационных технологий, автоматизирующих деятельность менеджеров.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 
трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен 
личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 
односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 
решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль 
играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 
может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 
систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов 
осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 
профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 
проведении лекционных и практических занятий использовать современные технические средства обучения, а именно 
презентации лекций, наглядные пособия, об использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, учебных 
пособиях, сборниках примеров и задач, наличии Интернет-ресурсов.  
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При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные 
коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы 
дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 
методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 
 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 
варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 
критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

 

11.6. Методические указания для студентов 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 
Самостоятельная работа студентов (СРС) – это деятельность учащихся, которую они совершают без 

непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь сформировавшимися ранее представлениями о 
порядке и правильности выполнения операций. Цель СРС в процессе обучения заключается, как в усвоении знаний, так 
и в формировании умений и навыков по их использованию в новых условиях на новом учебном материале. 
Самостоятельная работа призвана обеспечивать возможность осуществления студентами самостоятельной 
познавательной деятельности в обучении, и является видом учебного труда, способствующего формированию у 
студентов самостоятельности. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые 
ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. 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.  

Студентам следует:  
- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой дисциплины;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать 

на семинарах и консультациях неясные вопросы;  
- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к подготовке реферата, эссе, 

контрольной работы, творческих заданий и пр.). 
Кроме того, для расширения и углубления знаний по данной дисциплине целесообразно использовать: 

библиотеку диссертаций; научные публикации в тематических журналах; полнотекстовые базы данных библиотеки; 
имеющиеся в библиотеке ВУЗа и региона, публикаций на электронных и бумажных носителях. 

Рекомендации по подготовке компьютерных презентаций 
Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления информации, 

объединенных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда 
позволяют донести информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на 
значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, диаграмм, 
графических композиций и т.п. Презентации обеспечивают комплексное восприятие материала, позволяют изменять 
скорость подачи материала, облегчают показ фотографий, рисунков, графиков, карт, архивных или труднодоступных 
материалов. Кроме того, при использовании анимации и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать 
динамичные процессы. Преимущество мультимедийных презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает 
эффективность восприятия информации. 

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент составляет варианты сценария 
представления результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. Затем создается выбранный 
вариант в компьютерном редакторе презентаций. После производится согласование презентации с преподавателем и 
репетиция доклада. 

Для нужд компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и проектор. 
Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и конечный слайды. Структура 

презентации включает план, основную и резюмирующую части. Каждый слайд должен быть логически связан с 
предыдущим и последующим. Слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк). Наряду с 
сопровождающим текстом, необходимо использовать графический материал (рисунки, фотографии, схемы), что 
позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад. Презентация может сопровождаться анимацией, 
что позволит повысить эффективность представления доклада, но акцент только на анимацию недопустим, т.к. 
злоупотребление ею может привести к потере контакта со слушателями. Время выступления должно быть соотнесено с 
количеством слайдов из расчёта, что презентация из 10–15 слайдов требует для выступления около 7–10 минут 

По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 
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В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 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. Задавать преподавателю уточняющие 
вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

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. 

Работая над конспектом лекций, 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 

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 
трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 
с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 
основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 
системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 
Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 
содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Методические указания по решению тестовых заданий 
Тест – это объективное стандартизированное измерение, поддающееся количественной оценке, статистической 

обработке и сравнительному анализу. Тест состоит из конечного множества тестовых заданий, которые предъявляются в 
течение установленного промежутка времени в последовательности, определяемой алгоритмом тестирующей 
программы.  

В базе тестовых заданий используются следующие формы тестовых заданий: задания открытой формы, 
задания закрытой формы. 

К заданиям закрытой формы относятся задания следующих типов:  
–один из многих (предлагается выбрать один вариант ответа из предложенных); 
–многие из многих (предлагается выбрать несколько вариантов ответа из предложенных); 
В тестовых заданиях данной формы необходимо выбрать ответ (ответы) из предложенных вариантов. Ответы 

должны быть однородными, т.е. принадлежать к одному классу, виду и роду. Количество вариантов ответов не менее 3-
х, и не более 7. 

Задания открытой формы служат для определения степени усвоения фактологических событий. 
Соответственно дидактическими единицами являются: понятия, определения, правила, принципы и т.д.  

К заданиям открытой формы относятся:  
–поле ввода (предлагается поле ввода, в которое следует ввести ответ); 
–несколько пропущенных слов (предлагается заполнить пропуски); 
–несколько полей ввода (предлагается ввести несколько значений). 
Задание открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует один (или несколько 

элементов), который (которые) необходимо вписать или ввести с клавиатуры компьютера. В данном тестовом задании 
требуется четкая формулировка, требующая однозначного ответа. Каждое поле ввода соответствует одному слову. 
Количество пропусков (полей ввода) не должно быть больше трех (для тестовых заданий типа «Несколько полей ввода» 
допускается до пяти). Образцовое решение (правильный ответ) должно содержать все возможные варианты ответов 
(синонимичный ряд, цифровая и словесная форма чисел и т.д.). 
 

Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 
Контрольная работа выполняется по вариантам. Указывается факультет, курс, группа, ФИО студента. Вопросы 

строятся на основе тестовых и ситуативных заданий. В тестовых заданиях, выбирается правильный(ые) ответ(ы). При 
решении ситуативных заданий выбирается правильная последовательность действий в рассматриваемой ситуации.  

Проверка контрольной работы позволяет выявить и исправить допущенные студентами ошибки, указать, какие 
вопросы дисциплины ими недостаточно усвоены и требуют доработки. Студент должен внимательно ознакомиться с 
письменными замечаниями преподавателя и приступить к их исправлению, для чего еще раз повторить 
соответствующий материал. 

Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине 
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Изучение дисциплин завершается промежуточной аттестацией – сдачей зачета. Зачет является формой 
итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, практических занятиях и в процессе самостоятельной 
работы. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они 
не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 
1) самостоятельная работа в течение семестра; 2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 3) 
подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в вопросах к зачету. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем и указана в рабочей программе 
дисциплины. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников, учебных 
пособий. Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме 
(в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 

Важным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный материал дается в 
систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и 
информацией, которые в силу новизны не вошли в печатные источники. В ходе подготовки к зачету студентам 
необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все необходимые задания, предусмотренные рабочей 
программой дисциплины. 

Зачет принимается лектором по вопросам, охватывающим весь пройденный материал дисциплины. 
Методические рекомендации по подготовке к зачету 
Студенты сдают зачеты в конце теоретического обучения. К зачету допускается студент, выполнивший в 

полном объеме задания, предусмотренные в рабочей программе. В случае пропуска каких-либо видов учебных занятий 
по уважительным или неуважительным причинам студент самостоятельно выполняет и сдает на проверку в письменном 
виде общие или индивидуальные задания, определяемые преподавателем.  

Зачет по теоретическому курсу проходит в устной или письменной форме (определяется преподавателем) на 
основе перечня вопросов, которые отражают содержание действующей рабочей программы учебной дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  
- готовиться к зачету в группе (два-три человека);  
- внимательно прочитать вопросы к зачету;  
- составить план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые моменты материала;  
- изучив несколько вопросов, обсудить их с однокурсниками.  
Ответ должен быть аргументированным.  
Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» или «незачтено».  
Методические рекомендации по выполнению контрольной работы для заочной формы обучения 
Для заочной формы обучения предусмотрен промежуточный контроль в виде зачета в форме контрольной 

работы. Тематика контрольных работ представлена в ФОС рабочей программы дисциплины. 
Контрольная работа - одна из форм самостоятельной исследовательской работы студента. В процессе работы 

расширяется научно-теоретический кругозор по избранной теме, совершенствуются навыки самостоятельного изучения 
литературы и ее анализ. 

Цель написания контрольной работы состоит в том, чтобы научить студента пользоваться литературой, 
привить умение популярно излагать сложные вопросы.  

Контрольная работа может иметь следующую структуру: содержание, введение, изложение основного 
содержания темы, заключение, список использованных источников. 

Выбор варианта контрольной работы определяется преподавателем / по последней цифре шифра студента. 

11.7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими 
особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 
осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 
прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 

− в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
− в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
− методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
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Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 
Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

− письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
− выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
− устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 
обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 
для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 
01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме 
печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, 
специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека 
обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 
системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к 
сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 

 

12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

а) основная литература 
Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

О-1. Пухаренко, Ю.В. Метрология, стандартизация и 
сертификация. Интернет-тестирование базовых 
знаний [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Ю.В. Пухаренко, В.А. Норин. — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 308 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/111208. — Загл. 
с экрана. 

ЭБС «Лань». 

https://e.lanbook.com/
book/111208  

 

Да 

О-2. Лифиц, И. М.  Стандартизация, метрология и 
подтверждение соответствия : учебник и практикум 
для вузов / И. М. Лифиц. — 14-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
423 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-14208-2. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/468066 (дата обращения: 
09.12.2021). 

Образовательная платформа 
Юрайт 
https://urait.ru/bcode/468066 

Да 

О-3. Субанова, Н. В. Лицензирование предпринимательской 
деятельности: правовое регулирование, ответственность, 
контроль: Монография/Субанова Н. В. - Москва : Статут, 2011. - 
351 с.ISBN 978-5-8354-0791-0, 1000 экз. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/332471 (дата 
обращения: 16.03.2023). – Режим доступа: по подписке. 

ЭБС Znanium 

https://znanium.com/catalog/pr
oduct/332471 (дата обращения: 
16.03.2023). – Режим доступа: по подписке. 

 

б) дополнительная литература 
Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

Д-1 ФЗ РФ «О техническом регулировании» (N 184-
ФЗ от 27.12.2002, ред. 29.07.2017) 

http://www.consultant.ru/docu
ment/cons_doc_LAW_40241/ 

Да 

Д-2. ФЗ РФ «О стандартизации в РФ» (№ 162-ФЗ от http://www.consultant.ru/docu Да 

https://e.lanbook.com/book/111208
https://e.lanbook.com/book/111208
https://urait.ru/bcode/468066
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/
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29 июня 2015г) ment/cons_doc_LAW_181810/ 
Д-3. ФЗ РФ "О лицензировании отдельных видов 
деятельности" от 04.05.2011 N 99-ФЗ 
 

http://www.consultant.ru/docu
ment/cons_doc_LAW_113658/ Да 

  
Концепция развития национальной системы 
стандартизации Российской Федерации на период 
до 2027 года 
 

https://docs.cntd.ru/document/5
56742650 

Да 

1. ГОСТ Р 1.12-2020 Стандартизация в 
Российской Федерации. Термины и определения  
2. ГОСТ Р 1.2-2020 Стандартизация в 
Российской Федерации. Стандарты национальные 
Российской Федерации. Правила разработки, 
утверждения, обновления и отмены 
3. ГОСТ Р 1.5-2012 Стандартизация в 
Российской Федерации. Стандарты национальные. 
Правила построения, изложения, оформления и 
обозначения  
4. ГОСТ Р 1.4-2019 Стандартизация в 
Российской Федерации. Стандарты организаций.  
Основные положения. Требования к построению, 
содержанию, оформлению, обозначению и 
обновлению 
5. ГОСТ Р 1.16-2011 Стандартизация в 
Российской Федерации. Стандарты национальные 
предварительные. Правила разработки, 
утверждения, применения и отмены  
6. ГОСТ Р 1.10-2004 Стандартизация в 
Российской Федерации. Правила стандартизации и 
рекомендации по стандартизации. Порядок 
разработки, утверждения, изменения, пересмотра и 
отмены 
7. ГОСТ Р 1.8-2011. Стандартизация в 
Российской Федерации. Стандарты 
межгосударственные. Правила проведения в 
Российской Федерации работ по разработке, 
применению, обновлению и прекращению 
применения 
8. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17000-2022. Оценка 
соответствия. Словарь и общие принципы» 
9. ГОСТ Р 54008-2022 Оценка соответствия. 
Схемы декларирования соответствия 
10. ГОСТ 8032-84 Предпочтительные числа и 
ряды предпочтительных чисел. 
11. ГОСТ Р 53603-2020 Оценка соответствия. 
Схемы сертификации продукции в Российской 
федерации. 
 

http://www.vsegost.com/ Да 

12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

Научно-технические журналы: 
Журнал «Мир стандартов» ISSN 1990-5564 
Журнал «Стандарты и качество» ISSN  0038-9692 
 
12.3. Информационные и информационно-образовательные ресурсы  
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» – URL:http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения: 11.06.2021). 
2. Информационно-справочная система, база данных с техническими нормативно-правовыми 

актами, действующими на территории РФ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/gost-r-1-12-2004
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-1-12-2004
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-1-2-2004
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-1-2-2004
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-1-2-2004
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-1-2-2004
http://docs.cntd.ru/document/1200101156
http://docs.cntd.ru/document/1200101156
http://docs.cntd.ru/document/1200101156
http://docs.cntd.ru/document/1200101156
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-1-4-2004
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-1-4-2004
http://www.consultant.ru/
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http://www.gostrf.com   
3. Информационный портал «Охрана труда в России». Содержит все действующие ГОСТы. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ohranatruda.ru. 
4. Библиотека ГОСТов – Режим доступа: http://www.vsegost.com/  
 
При реализации образовательного процесса используются следующие средства обеспечения 

освоения дисциплины:  
- Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 
Договор № 33.03-Р-3.1-5182/2022 от 26.09.2022г. 
ИКЗ : 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244 
Договор № 33.03-Л-3.1-5181/2022 от 26.09.2022г. 
ИКЗ : 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244 
Срок действия с 26.09.2022г. по 25.09.2023г. 
  -Образовательная платформа «Юрайт» 
Договор 33.03-Л-3.1-4377/2022 на оказание услуг по предоставлению доступа к образовательной 

платформе ИКЗ 22 1770707263777070100100040015814244 от 16.03.2022г., срок действия с 16.03.2022 по 
15.03.2023г. 

Доступ только для зарегистрированных пользователей. 
- Электронно-библиотечная система «ZNANIUM» 
Договор № 48 эбс/33.03-Р-3.1-4378/2022 от 06.04.2022г. 
ИКЗ 221770707263777070100100090015814244 
Срок действия с 06.04.2022 по 05.04.2023г. 
Доступ только для зарегистрированных читателей 
 
-Справочная Правовая Система " Консультант Юрист смарт-комплект Базовый ОВК-Ф"  
Контракт № 09-15ЭА/2022 ИКЗ 221770707263777070100100050016311244 от 05.04.2022г. Срок 

действия с 05.04.2022г. по 31.03.2023г. 
Доступ в Центре Информационных Технологий 
- Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ.  Кафедра АПП. Стандартизация,  

сертификация  и лицензирование. 
https://moodle.nirhtu.ru  
 
-банк тестовых заданий  для итогового контроля освоения дисциплины ( то же, что банк тестовых 

заданий на оценку сформированности компетенций) (общее число - вопросов - 50). 
- информационно-методические материалы: учебные и методические пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса. 
https://moodle.nirhtu.ru  

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Метрология, стандартизация и 
сертификация» проводятся в форме аудиторных, лабораторных занятий и самостоятельной работы 
обучающегося. 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования: 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория для 
практических и 
лабораторных занятий, 
групповых и 
индивидульных 
консультаций, проведения 
текущего контроля и 

Учебная мебель, доска 
Презентационная техника: ноутбук, 

проектор, экран (постоянное место хранения: 
ауд.309) 

Компьютеры «Realm» 10шт 
Принтер матричный 2 шт. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, 

приспособлено* для 
слабовидящих, 
слабослышащих и иных 
видов соматических 
заболеваний и лиц с ОВЗ 

* версия сайта для 
слабовидящих; имеется 

http://www.gostrf.com/
http://www.ohranatruda.ru/
http://www.vsegost.com/
https://moodle.nirhtu.ru/
https://moodle.nirhtu.ru/
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промежуточной аттестации 
(Тульская область, 
Новомосковский район, г. 
Новомосковск, улица 
Трудовые Резервы, 29/19 
учебный корпус 1, ауд. 310) 

 

электронным образовательным и 
информационным ресурсам, базе данных 
электронного каталога НИ РХТУ, системе 
управления учебными курсами Moodle 

 

доступ к Электронной 
библиотечной системе 
«ЛАНЬ» 

Лекционная 
аудитория, аудитория для 
практических и 
лабораторных занятий, 
групповых и 
индивидульных 
консультаций, проведения 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

(Тульская область, 
Новомосковский район, г. 
Новомосковск, улица 
Трудовые 
Резервы/Комсомольская, 
дом 29/19, ауд. 403) 

Учебная мебель, доска. 
Переносная презентационная 

техника (постоянное хранение в ауд. 109 а) 
Демонстрационные материалы, 

нормативные документы. 

приспособлено для 
слабовидящих, 
слабослышащих и иных 
видов соматических 
заболеваний и лиц с ОВЗ 

Аудитория для лиц 
с ограниченными 
возможностями и 
самостоятельной работы 
студентов (Тульская 
область, Новомосковский 
район, г. Новомосковск, 
улица Трудовые 
Резервы/Комсомольская, 
дом 29/19, ауд. 107) 

Учебная мебель, доска 
ПК (2шт) Доступ в Интернет, к ЭБС, 

электронным образовательным и 
информационным ресурсам, базе данных 
электронного каталога НИ РХТУ, системе 
управления учебными курсами Moodle 

Приспособлено, 1 
этаж, отсутствие порогов 

Аудитория для 
индивидуальных 
консультаций, 
компьютерного 
тестирования 

(Тульская область, 
Новомосковский район, г. 
Новомосковск, улица 
Трудовые 
Резервы/Комсомольская, 
дом 29/19, ауд. 400в) 

Учебная мебель 
Компьютер в сборе, Принтер. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, 

электронным образовательным и 
информационным ресурсам, базе данных 
электронного каталога НИ РХТУ, системе 
управления учебными курсами Moodle. 

приспособлено для 
слабовидящих, 
слабослышащих и иных 
видов соматических 
заболеваний и лиц с ОВЗ 

 
13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства: 
Компьютер процессор Intel Pentium ® Gold 4 ГГц, с оперативной памятью 8 Гбайт, жестким диском 

460 Гбайт с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в 
Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного 
каталога Института, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 

Ноутбук Fujitsu Lifebook Intel Pentium (R) 2,2 ГГц, память 512 Мбайт, диск 56 ГБайт 
Настольный проектор Benq MX503, разрешение XGA (1024x768), регулируемое фокусное 

расстояние 2,56-2,8м, лампа 190Вт. 
Мобильный экран на штативе  Lumien EcoView 150x150см 
Лазерный принтер HP P1005, черно-белый, формат А4. 
 
13.2. Программное обеспечение 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа 

1. Операционная система – MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools 
for Teaching ( бывший Microsoft Imagine Premium  (бывший DreamSpark – The Novomoskovsk university ( the 
branch) – EMDEPT DreamSpark Premium 
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http:/e5.onthehub.com/WebStore/Weicjme.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. 
Номер учетной записи e5: 100039214) 

2. MS Word, MS Excel из пакета MS Office 365 A1 распространяется под лицензией в рамках 
подписки  Azure Dev Tools for Teaching ( бывший Microsoft Imagine Premium  (бывший DreamSpark – The 
Novomoskovsk university ( the branch) – EMDEPT DreamSpark Premium 

http:/e5.onthehub.com/WebStore/Weicjme.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. 
Номер учетной записи e5: 100039214) 

3. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
4. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией GNU LGPL licence) 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 
разделов 

Основные показатели оценки Формы и методы контроля и 
оценки 

очная заочная 

Раздел 1. Стандартизация Знает:  
- теоретические основы   стандартизации 
понятия  стандартизации; 
- роль стандартов  на товарных бирках. 
- основы государственной политики РФ по 
стандартизации; 
- цели, задачи и методы стандартизации,  
- основные нормативные документы по 
стандартизации; 
- принципы построения международных и 
отечественных стандартов. 
Умеет:  
- использовать стандарты и другую 
нормативную документацию при оценке, 
контроле качества и сертификации изделий, 
работ и услуг; 
- самостоятельно осуществлять поиск 
необходимой научной информации по 
вопросам стандартизации, сертификации и 
лицензирования  
- использовать стандарты и другую 
нормативную документацию при оценке, 
контроле качества и сертификации изделий, 
работ и услуг. 
Владеет: 
- технической терминологией, методами 
представления изученного материала в 
письменной и устной форме, а также в виде 
электронных презентаций. 
- навыками  применения предпочтительных 
чисел и их рядов; 
- навыками получения знаний, используя 
различные источники информации в области 
стандартизации. 

Письменный отчет 

по теме 

практического 

занятия, 

тестирование 

Письменный отчет 

по теме 

практического 

занятия, 

контрольная 

работа 1 
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Раздел 2. Сертификация  Знает:  
- теоретические основы   

сертификации; 
понятия   сертификации; 
роль сертификатов на товарных бирках. 
- основы государственной политики РФ 

по сертификации; 
функции и задачи сертификации; 
- порядок подтверждения соответствия, 

проведения сертификации; 
- основные нормативные документы по  

сертификации. 
Умеет:  
- использовать стандарты и другую 

нормативную документацию при оценке, 
контроле качества и сертификации изделий, 
работ и услуг; 

- разрабатывать и реализовывать 
мероприятия по подготовке к  сертификации. 

- самостоятельно осуществлять поиск 
необходимой научной информации по 
вопросам  сертификации 

- использовать стандарты и другую 
нормативную документацию при оценке, 
контроле качества и сертификации изделий, 
работ и услуг. 

Владеет: 
- технической терминологией, 

методами представления изученного материала 
в письменной и устной форме, а также в виде 
электронных презентаций 

- методиками и процессами 
выполнения процедур сертификации; 

- навыками получения знаний, 
используя различные источники информации в 
области  сертификации. 

Письменный отчет 

по теме 

практического 

занятия, 

тестирование 

Письменный отчет 

по теме 

практического 

занятия, 

контрольная 

работа 1 

Раздел 3. Лицензирование Знает: 
- понятия  лицензирования; 
- основы государственной политики РФ 

по лицензированию; 
- задачи лицензирования; 
- порядок лицензирования; 
- разрабатывать и реализовывать 

мероприятия по подготовке к лицензированию. 
- основные нормативные документы по 

лицензированию. 
Умеет: 

- самостоятельно осуществлять поиск 
необходимой научной информации по 
вопросам лицензирования.  
Владеет: 
- методиками и процессами выполнения 
процедур  лицензирования; 

- навыками получения знаний, 
используя различные источники информации в 
области лицензирования. 

Письменный отчет 

по теме 

практического 

занятия, 

тестирование 

Письменный отчет 

по теме 

практического 

занятия, 

контрольная 

работа 1 
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Приложение 1 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Стандартизация, сертификация и лицензирование 
 
1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3 / 108. Форма промежуточного контроля: зачет.  
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Стандартизация, сертификация и лицензирование» относится к обязательной 
части образовательной программы блока 1 Дисциплины (модули). Изучается: очная форма 
обучения - на 3 курсе в 5 семестре, заочная форма обучения – на 3 курсе в 6 семестре. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 
следующих дисциплин: Документирование управленческой деятельности, Правоведение , 
Продвижение товаров и услуг. 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний, умений и 
навыков в области стандартизации, сертификации и лицензирования.  

Задачи преподавания дисциплины: 
- изучение теоретических и научных основ стандартизации, сертификации и 

лицензирования; 
- формирование умений  применения стандартов и другой нормативной документации при 

оценке, контроле качества и сертификации изделий, работ и услуг; 
- формирование у студентов необходимых навыков в подготовке документов для 

успешного решения вопросов, связанных с получением лицензий и сертификатов. 
 

4. Содержание дисциплины 
 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их достижения:  

Код 
компетенц

ии 

Содержание компетенции 
(результаты освоения 

ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора достижения 

компетенции, закрепленного  
за дисциплиной 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОПК-3 Способен обеспечивать 
требуемое качество 
процессов оказания услуг 
в избранной сфере 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-3.1. Оценивает качество 
оказания услуг в сервисе на 
основе 
клиентоориентированных 
технологий. 
 

Знать: 
- теоретические основы   стандартизации и 
сертификации; 
- понятия  стандартизации, сертификации и 
лицензирования; 
- роль стандартов и сертификатов на 
товарных бирках. 
Уметь: 
- использовать стандарты и другую 
нормативную документацию при оценке, 
контроле качества и сертификации изделий, 
работ и услуг; 
Владеть: 
- технической терминологией, методами 
представления изученного материала в 
письменной и устной форме, а также в виде 
электронных презентаций. 

ОПК-3.2. Обеспечивает 
требуемое качество 
процессов оказания услуг в 
сервисе в соответствии с 
международными и 
национальными стандартами  
 

Знать: 
- основы государственной политики РФ по 
стандартизации, сертификации и 
лицензированию; 
- теоретические основы   стандартизации и 
сертификации; 
- понятия  стандартизации, сертификации и 
лицензирования; 
- цели, задачи и методы стандартизации, 
функции и задачи сертификации и 
лицензирования; 
- порядок подтверждения соответствия, 
проведения сертификации и 
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лицензирования; 
Уметь: 
- использовать стандарты и другую 
нормативную документацию при оценке, 
контроле качества и сертификации изделий, 
работ и услуг; 
Владеть: 
- методиками и процессами выполнения 
процедур сертификации и лицензирования; 
 

ОПК-3.3. Обеспечивает 
оказание услуг в 
соответствии с заявленным 
качеством 

Знать: 
- основы государственной политики РФ по 
стандартизации, сертификации и 
лицензированию; 
- теоретические основы   стандартизации и 
сертификации; 
- цели, задачи и методы стандартизации, 
функции и задачи сертификации и 
лицензирования; 
- порядок подтверждения соответствия, 
проведения сертификации и 
лицензирования; 
Уметь: 
- разрабатывать и реализовывать 
мероприятия по подготовке к 
лицензированию и сертификации. 
 
Владеть: 
- навыками  применения предпочтительных 
чисел и их рядов; 

ОПК-6 Способен применять в 
профессиональной 
деятельности 
нормативные правовые 
акты в сфере сервиса 

ОПК-6.1 Осуществляет поиск 
и применяет необходимую 
нормативно- правовую 
документацию для 
деятельности в избранной 
профессиональной сфере 

Знать: 
- основные нормативные документы по 
стандартизации и сертификации и 
лицензированию; 
- принципы построения международных и 
отечественных стандартов; 
Уметь: 
- самостоятельно осуществлять поиск 
необходимой научной информации по 
вопросам стандартизации, сертификации и 
лицензирования  
- использовать стандарты и другую 
нормативную документацию при оценке, 
контроле качества и сертификации изделий, 
работ и услуг; 
Владеть: 
- навыками получения знаний, используя 
различные источники информации в 
области стандартизации, сертификации и 
лицензирования; 
 

 
 
6. Виды учебной работы и их объем 

Очная форма обучения. Дисциплина изучается на 3 курсе во 5 семестре 

Вид учебной работы Объем в том числе в форме практической 
подготовки 

з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 
Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81    
Контактная работа - аудиторные 
занятия: 

      

Лекции 0,94 34 25,5    
Практические занятия 0,5 18 13,5    
Лабораторные работы       
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,35 0,3       
Контактная работа - промежуточная 
аттестация          
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Самостоятельная работа: 1,55 55,65 41,7       
Самостоятельное изучение дисциплины 1,55 55,65 41,7       
Форма (ы) контроля: Зачет 
 

Заочная форма обучения. Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме практической 

подготовки 

з.е. акад. 
Ч. 

Астр. 
Ч. З.е. акад. Ч. Астр. Ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81    
Контактная работа – аудиторные 
занятия: 0,23 8,35 6,3    

Лекции 0,11 4 3    
Практические занятия 0,11 4 3    
Лабораторные работы         
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,35 0,3       
Консультация          
Самостоятельная работа: 2,67 96 72,0       
Самостоятельное изучение 
дисциплины 2,67 96 72,0       

Контроль 0,1 3,65 2,4    
Форма (ы) контроля: Зачет, контрольная работа (К) 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 
− Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

− Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (ФГОС ВО) (ФГОС 3++), 
утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
12 августа 2020 г. №970 (Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 2020 г. N 59449); 

− Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный №59778); 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 
(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № 
АК-44/05вн) 

− Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
− Положение о Новомосковском институте (филиале) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»; 

− Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ 
им. Д.И. Менделеева. 

− Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Новомосковском институте РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета Новомосковского института РХТУ 
им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

− Положения об электронной информационно-образовательной среде 
Новомосковского института (филиала) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический 
университет имени Д.И. Менделеева» 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 12 августа 2020 г. №970 (Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 2020 г. 
№59449) (ФГОС ВО), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. 
Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой «Менеджмент» 
Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 

Программа рассчитана на изучение дисциплины на 1 курсе в 2 семестре и 2 курсе в 3 
семестре (очная форма) и 2 курсе в 3 и 4 семестрах (заочная форма). 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
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2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью изучения дисциплины «Статистика» является обеспечение базовой подготовки 

студентов в области сбора и анализа данных с использованием статистических методов, а также 
овладение основами методологии статистического исследования и анализа социально-
экономических процессов.  

Задачами преподавания дисциплины является приобретение студентами прочных знаний и 
практических навыков в области, определяемой основной целью курса. 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: получить представление об основах 
статистической науки и статистического исследования; иметь представление о принципах и 
методах организации сбора первичных статистических данных, их обработки и анализа 
полученных результатов. В результате изучения дисциплины студенты должны свободно 
ориентироваться в методах сбора и обработки статистической информации в различных областях 
экономической деятельности, использовать инструментарий статистики в ходе анализа социально-
экономических явлений. Обладать практическими  навыками по применению полученных 
теоретических знаний по дисциплине с использованием персональных компьютеров и 
соответствующих общедоступных программных средств. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Статистика» к относится к части, формируемой  участниками 

образовательных отношений образовательной программы блока 1 Дисциплины (модули). 
Изучение модуля базируется на компетенциях, сформированных у обучающихся в 
общеобразовательной или профессиональной образовательной организации. Предполагается, что 
обучающиеся знакомы с основными понятиями статистики, которые изучаются в рамках 
дисциплин «Математика», «Профильное программное обеспечение для решения задач 
профессиональной деятельности», «Основы информационных технологий», «Социология». 
Обучающиеся также должны владеть основными навыками работы с ПК. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения 
 
Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции(резул
ьтаты освоения 
ОПОП) 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции, 
закрепленного за 
дисциплиной 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-3 ПК-3  
Способен 
участвовать в 
разработке 
инновационных 
решений при 
осуществлении 
сервисной 
деятельности 
 

ПК-3.1  - способен 
организовывать и 
проводить 
исследования 
конкурентной среды и 
рынка услуг 
 

Знать: 
- теоретический материал и разбираться в 
его аспектах, используя как обязательную, 
так и дополнительную литературу; 
- современные методы сбора, обработки и 
анализа экономической информации; 
- о методах расчета обобщающих 
показателей, выявлении тенденций и  
закономерностей социально-экономических 
процессов; 
Уметь: 
- использовать в практической деятельности 
основные понятия и категории статистики; 
- формулировать аргументированные 
статистические выводы; 
- использовать данные практической 
деятельности, обобщать их и разрабатывать 
методы проведения статистических 
исследований. 
Владеть: 
- основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, 

ПК-3.2  
Способен 
организовывать и 
проводить 
исследования 
потребительского 
спроса  
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переработки статистической информации; 
- навыками методов статистического 
исследования, сбора и обработки 
информации, группировки данных 
статистического наблюдения; 
- навыками графического изображения 
статистических данных. 

 
 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 часа или 7 зачетных единиц  (з.е.). (1 з.е. равна 
27 астрономическим часам или 36 академическим часам в соответствии с требованиями 
локального нормативного акта Института). 

 
Очная форма обучения: 

2 семестр: 4 / 144 (з.е./ час). Форма промежуточного контроля: зачет  
3 семестр: 3 / 108 (з.е./ час). Форма промежуточного контроля: экзамен   

 
Заочная форма обучения: 

3 семестр: 4 / 144 (з.е./ час). Форма промежуточного контроля: зачет  
4 семестр: 3 / 108 (з.е./ час). Форма промежуточного контроля: экзамен   

 
 
Очная форма обучения: 
 
2-й семестр   Практическая подготовка 36 час. 

Вид учебной работы Объем в том числе в форме практической 
подготовки,  

з.е. акад. ч.  астр. ч.  з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4,00 144 108,27 1 36 27 

Контактная работа - аудиторные 
занятия: 

1,45 52,2 39,25 1 36 27 

Лекции 0,50 18 13,53 0,22 8 6 

Практические занятия 0,94 34 25,56 0,78 28 21 

Контактная самостоятельная работа  0,01 0,2 0,15    

Самостоятельная работа: 2,55 91,8 69,02    
Самостоятельное изучение 
дисциплины 2,44 87,8 66,02    

Форма контроля: Зачет 0,11 4 3,00    
 
 
3-й семестр  Практическая подготовка 36   час. 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме 

практической подготовки,  
з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81,2 1 36 27 
Контактная работа - аудиторные занятия: 1,48 53,4 40,1 1 36 27 
Лекции 0,5 18 13,53 0,22 8 6 
Практические занятия 0,95 34 25,56 0,78 28 21 
Лабораторные работы       
Контактная самостоятельная работа 0,02 0,4 0,30    
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,03 1 0,75    
Самостоятельная работа: 0,53 19 14,29    
Самостоятельное изучение дисциплины 0,53 19 14,29    
Форма (ы) контроля: Экзамен 
Подготовка к экзамену 0,99 35,6 26,77    
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Заочная форма обучения: 
 
3-й семестр  Практическая подготовка 4 час. 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме 

практической подготовки,  
з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108,27 0,11 4 3 
Контактная работа - аудиторные занятия: 0,45 16,2 12,17 0,11 4 3 
Лекции 0,22 8 6,01    
Практические занятия 0,22 8 6,01 0,11 4 3 
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,2 0,15    
Самостоятельная работа: 3,44 124 93,23    
Самостоятельное изучение дисциплины 3,44 124 93,23    
Форма контроля: Зачет 0,11 3,8 2,87    

 
4-й семестр  Практическая подготовка 4 час. 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме 

практической подготовки,  
з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81,2 0,11 4 3 
Контактная работа - аудиторные занятия: 0,46 16,4 12,33 0,11 4 3 
Лекции 0,22 8 6,01    
Практические занятия 0,22 8 6,01 0,11 4 3 
Контактная самостоятельная работа 0,02 0,4 0,30    
Самостоятельная работа: 2,31 83 62,41    
Самостоятельное изучение дисциплины 2,31 83 62,41    
Форма (ы) контроля: Экзамен 
Подготовка к экзамену 0,24 8,6 6,46    

 
 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий  

 
Очная форма обучения: 

2-й семестр 
    ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. 
в 
форме 
практ. 
подг. 

Лекции 

в т.ч. 
в 
форме 
практ. 
подг. 

Прак. 
зан. 

в т.ч. 
в 
форме 
практ. 
подг.  

Сам. 
раб 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

1 

Раздел 1.  Предмет и 
метод 
статистической 
науки. 
Статистическое 
наблюдение 

33,8 9 4 2 8 7 21,8 - 

2 

Раздел 2.  
Абсолютные, 
относительные и 
средние величины. 
Показатели 
вариации. Индексы 

37 9 5 2 10 7 22 - 

3 

Раздел 3. 
Статистическая 
сводка и 
группировка. Ряды 

35 9 5 2 8 7 22 - 
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динамики. 

4 
Раздел 4.  
Корреляционный 
анализ связей 

34 9 4 2 8 7 22 - 

 
ИТОГО 2-й семестр 139,9 36 18 8 34 28 87,8 - 

 

Контактная 
самостоятельная 
работа 

0,2 
            

- 

 Вид аттестации 
(зачет)  4           4  

 ИТОГО 2-й семестр 144 36 18 8 34 28 91,8  

3-й семестр 
    ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. 
в 
форме 
практ. 
подг. 

Лекции 

в т.ч. 
в 
форме 
практ. 
подг. 

Прак. 
зан. 

в т.ч. 
в 
форме 
практ. 
подг.  

Сам. 
раб 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

5 Раздел 5. 
 Методологические 
основы социально-
экономической 
статистики 

10 5 3 1 4 4 3 - 

5.1 Введение в 
социально-
экономическую 
статистику 

4 1 1 - 2 1 1 - 

5.2 Методологические 
основы статистики в 
управлении 
социально-
экономическими 
процессами. 

7 4 2 1 2 3 2 - 

6 Раздел 6. 
 Статистика 
населения и 
трудовых ресурсов, 
уровня жизни 
населения 

21 11 5 2 10 9 6 - 

6.1 Статистика 
населения 
(демографическая 
статистика). 

8 4 2 1 4 3 2 - 

6.2 Статистика трудовых 
ресурсов. 

8 4 2 1 4 3 2 - 

6.3 Статистика уровня 
жизни населения 

5 3 1 - 2 3 2 - 

7 Раздел 7. 
 Статистика 
результатов 
экономической 
деятельности 

40 20 10 5 20 15 10 - 

7.1 Макроэкономические 
показатели в системе 
национальных 
счетов. 

10 4 2 1 6 3 2 - 
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7.2 Статистика 
национального 
богатства. 

10 4 2 1 6 3 2 - 

7.3 Статистика 
государственных 
финансов.  

6 4 2 1 2 3 2 - 

7.4 Статистика рынка 
товаров и услуг. 
Статистика цен. 

6 4 2 1 2 3 2 - 

7.5 Статистика 
предприятия. 
Статистика труда на 
уровне организации 

8 4 2 1 4 3 2 - 

 
ИТОГО 71 36 18 8  34 28 19 - 

 Вид аттестации 
(экзамен)         

 Подготовка  
к экзамену 35,6        

 Консультации перед 
экзаменом 1        

 Контактная 
самостоятельная 
работа 

0,4 
       

 
ИТОГО 3-й семестр 108 36 18 8 34 28 19 - 

 ИТОГО  
ПО 2 и 3 семестру 

 
252  

 
72 

 
36 

 
16 

 
68 

 
56 

 
110,8 

- 
 

 
Заочная форма обучения: 

3-й семестр 
    ак. часов 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины Всего 

в т.ч. 
в 
форме 
практ. 
подг. 

Лекции 

в т.ч. 
в 
форме 
практ. 
подг. 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в форме 
практ. подг.  

Сам. 
раб 

в т.ч. 
в 
форме 
практ. 
подг. 

1 

Раздел 1.  Предмет 
и метод 
статистической 
науки. 
Статистическое 
наблюдение 

35 1 2 - 2 1 31 - 

2 

Раздел 2.  
Абсолютные, 
относительные и 
средние величины. 
Показатели 
вариации. Индексы 

35 1 2 - 2 1 31 - 

3 

Раздел 3. 
Статистическая 
сводка и 
группировка. Ряды 
динамики. 

35 1 2 - 2 1 31 - 

4 
Раздел 4.  
Корреляционный 
анализ связей 

35 1 2 - 2 1 31 - 

 Подготовка к 
зачету 3,8        
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 Вид аттестации 
(зачет)  0,2 - - - - - - - 

 ИТОГО 3-й 
семестр 144 4 8 

- 
 
 

8 4 124 - 

4-й семестр 
    ак. часов 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины Всего 

в т.ч. 
в 
форме 
практ. 
подг. 

Лекции 

в т.ч. 
в 
форме 
практ. 
подг. 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в форме 
практ. подг.  

Сам. 
раб 

в т.ч. 
в 
форме 
практ. 
подг. 

5 Раздел 5. 
 
Методологические 
основы 
социально-
экономической 
статистики 

17 - 2 - - - 15 - 

6 Раздел 6. 
 Статистика 
населения и 
трудовых 
ресурсов, уровня 
жизни населения 

24 1 2 - 2 1 20 - 

7 Раздел 7. 
 Статистика 
результатов 
экономической 
деятельности 

58 1 4 - 6 1 48 - 

 ИТОГО 99 2 8 - 8 2 83 - 

 Подготовка к 
экзамену 8,6        

 Вид аттестации 
(экзамен) 0,4        

 ИТОГО 4-й 
семестр 108 4 8 - 8 4 83 - 

 ИТОГО  
ПО 3 и 4 семестру 252  8 16 - 16 4 207 - 

 
 

6.2 Содержание разделов дисциплины 
 
№  
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1 2 3 
1 Раздел 1.  Предмет и метод статистической науки. Статистическое наблюдение 

1.1 Предмет и метод статистической 
науки.  

Предмет статистики. Статистика как наука. Научные основы 
статистики. Основные понятия статистической науки. 
Классификация признаков. Статистический показатель. 
Методология и методы статистики. Статистическая 
закономерность.  

 

1.2 Статистическое наблюдение 
Организационные формы статистического наблюдения. 

Виды и способы наблюдения. Ошибки статистического 
наблюдения. 

2 Раздел 2. Абсолютные, относительные и средние величины. Показатели вариации. Индексы 
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2.1 Абсолютные, относительные и 
средние величины.  

Виды абсолютных величин, единицы измерения и способы 
получения. Относительные величины, их виды и способы 
расчета. Средняя в статистике, ее сущность и условия 
применения. Виды и формы средних. Структурные средние: 
мода, медиана, квартили и децили.  

2.2 Показатели вариации.  
Понятие вариации. Показатели вариации: размах вариации, 

дисперсия, среднее квадратическое отклонение, коэффициент 
вариации. 

2.3 Индексы 

Понятие об индексах в статистике. Классификация 
индексов. 

Индивидуальные и общие индексы. Агрегатный индекс. 
Выбор весов индекса. Индексы Г.Пааше, Э.Ласпейреса, их 
применение 

3 Раздел 3. Статистическая сводка и группировка. Ряды динамики 

3.1 Статистическая сводка и 
группировка.  

Содержание статистической сводки. Группировка, ее типы и 
виды. Методология статистической группировки. Вторичная 
группировка. Статистические таблицы. Ряды распределения. 

3.2 Ряды динамики. 

Виды рядов динамики и их особенности. Элементы ряда и 
правила его построения. Аналитические показатели анализа 
ряда динамики: абсолютный прирост, темп роста и прироста, 
абсолютное значение одного процента прироста. Средние 
показатели ряда динамики 

4 Раздел 4. Корреляционный анализ связей 

4 Корреляционный анализ связей 

Понятие о корреляционной связи и методы ее установления. 
Измерение степени тесноты корреляционной связи в случае парной 
зависимости. Корреляция рангов. Определение тесноты между 
атрибутивными признаками. Множественная корреляция. 

5 Раздел 5. Методологические основы социально-экономической статистики 

5.1 
Введение в социально-
экономическую статистику 

Роль и значение социально-экономической статистики. Основные 
направления российской статистики. Современная организация 
статистики. История социально-экономической  статистики 

5.2 

Методологические основы 
статистики в управлении 
социально-экономическими 
процессами. 

Система показателей социально-экономической статистики. Сущность 
и виды классификаций. Основные международные классификации. 
Основные классификации и группировки Российской Федерации. 

6 Раздел 6. Статистика населения и трудовых ресурсов, уровня жизни населения 

6.1 Статистика населения 
(демографическая статистика). 

Понятие и основные задачи демографической статистики. Показатели 
и методы расчета численности и структуры населения. Статистика 
естественного движения и миграции населения. Показатели 
естественного и механического движения населения. Показатели 
численности и состава населения. Показатели брачности и  
разводимости. Оценка перспективной численности населения. 
Демографические прогнозы. 

6.2 Статистика трудовых ресурсов. 

Статистика труда и трудовых ресурсов. Показатели численности и 
состава трудовых ресурсов. Показатели движения трудовых ресурсов. 
Показатели экономической активности населения.  Показатели , 
характеризующие уровень и структуру занятости и безработицы. 

6.3 Статистика уровня жизни 
населения 

Общее представление о системе показателей уровня жизни 
населения. Показатели доходов населения. Показатели расходов 
населения и потребления материальных благ и услуг. Обобщающие 
показатели уровня жизни населения. Прожиточный минимум. 
Показатели дифференциации населения по уровню жизни. 
Потребительская корзина. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини. 
Социальные индикаторы качества жизни населения. Индекс 
человеческого развития. 

7 Раздел 7. Статистика результатов экономической деятельности 

7.1 Макроэкономические показатели в 
системе национальных счетов. 

СНС как система взаимосвязанных макроэкономических показателей. 
Макроэкономические показатели и их взаимосвязь. Система основных 
счетов. 

7.2 Статистика национального 
богатства. 

Понятие и состав национального богатства. Современная концепция 
национального богатства и баланс активов и пассивов. Статистика 
основных фондов. Статистика оборотных фондов. 

7.3 Статистика государственных 
финансов.  

Бюджетные классификации. Основные показатели статистики 
государственных финансов.  

7.4 Статистика рынка товаров и услуг. Понятие сферы товарного обращения. Статистика товарооборота. 
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Статистика цен. Статистика товарных запасов. Статистика грузооборота. Сущность 
цены. Статистическое наблюдение за ценами. Система показателей 
статистики цен. 

7.5 
Статистика предприятия. 
Статистика труда на уровне 
организации 

Статистика издержек производства. Источники данных и система 
показателей статистики финансов коммерческих организаций. 
Источники финансовых ресурсов предприятия. Показатели 
финансовых результатов деятельности предприятия. 
Статистика труда на уровне организации.  Понятие, состав и 
показатели численности персонала предприятия. Показатели движения 
персонала предприятия. Статистика использования рабочего времени. 
Статистика производительности труда. Статистика оплаты труда. 

 
 

7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 
(результаты 

освоения 
ОПОП) 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции, 
закрепленного  

за 
 дисциплиной 

Перечень 
 планируемых 
результатов  
обучения по  
дисциплине 

Ра
зд

ел
 1

 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

Ра
зд

ел
 4

 

Ра
зд

ел
 5

 

Ра
зд

ел
 6

 

Ра
зд

ел
 7

 

ПК-3 ПК-3  
Способен 
участвовать в 
разработке 
инновационных 
решений при 
осуществлении 
сервисной 
деятельности 
 

ПК-3.1   
Способен 
организовывать и 
проводить 
исследования 
конкурентной 
среды и рынка 
услуг 
 
 
 
 
 
ПК-3.2  
Способен 
организовывать и 
проводить 
исследования 
потребительского 
спроса  
 
 

Знать: 
- теоретический 
материал и 
разбираться в его 
аспектах, используя 
как обязательную, так 
и дополнительную 
литературу; 
- современные 
методы сбора, 
обработки и анализа 
экономической 
информации; 
 
- о методах расчета 
обобщающих 
показателей, 
выявлении тенденций 
и  закономерностей 
социально-
экономических 
процессов; 

+    + + + 

 +   +   

 + + +  + + 

Уметь: 
-- использовать в 
практической 
деятельности 
основные понятия и 
категории 
статистики; 
 

+     + + 

- формулировать 
аргументированные 
статистические 
выводы; 
 

 +    + + 

- использовать 
данные практической 
деятельности, 
обобщать их и 

  + + + + + 
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разрабатывать 
методы проведения 
статистических 
исследований. 

Владеть: 
- основными 
методами, способами 
и средствами 
получения, хранения, 
переработки 
статистической 
информации; 
- навыками 
самостоятельной 
работы с 
источниками 
статистической 
информации, 
включая источники 
на иностранном 
языке и глобальные 
компьютерные сети; 
 
- методами контроля 
данных наблюдения 

 + + +    

    + + + 

+    +   

 
 

8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 
8.1. Практические занятия 
 
Темы практических занятий по дисциплине  
 

№ п/п № раздела 
дисциплины Тематика практических занятий  

Трудоемкость 
очная форма 

час. 

Трудоемкость 
заочная 
форма 

час. 
   2-й семестр 3-й семестр 

1 
1 Классификация признаков. Статистический показатель. 

Методология и методы статистики. Статистическая 
закономерность. 

4 
 
 
 

1 
 2 Виды и способы наблюдения. Ошибки статистического 

наблюдения. 4 

3 2 Относительные величины, их виды и способы расчета. Виды и 
формы средних.  2  

1 
4 Структурные средние: мода, медиана, квартили и децили. 2 

5 Показатели вариации: размах вариации, дисперсия, среднее 
квадратическое отклонение, коэффициент вариации. 4 1 

6 Агрегатный индекс.  
Индексы Г.Пааше, Э.Ласпейреса, их применение. 2 1 

7 3 Статистические таблицы. Ряды распределения. 4 
 

1 

8 
Аналитические показатели анализа ряда динамики: абсолютный 
прирост, темп роста и прироста, абсолютное значение одного 
процента прироста. 

4 
 

1 

9 4 Измерение степени тесноты корреляционной связи в случае парной 
зависимости. 4 1 

11 Множественная корреляция. 4 1 
ИТОГО 34 8 

   
 3-й семестр 4-й семестр 

12 5 
 

Введение в социально-экономическую статистику 2 - 
13 Методологические основы статистики в управлении социально- 2 - 
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экономическими процессами. 
14 6 Статистика населения (демографическая статистика). 4 1 
15 Статистика трудовых ресурсов. 4 1 
16 Статистика уровня жизни населения 2 1 
17 

7 

Макроэкономические показатели в системе национальных счетов. 6 1 
18 Статистика национального богатства. 6 1 
19 Статистика государственных финансов.  2 1 
20 Статистика рынка товаров и услуг. Статистика цен. 2 1 
21 Статистика предприятия. Статистика труда на уровне организации 4 1 

ИТОГО 34 8 
 

8.2. Лабораторные занятия 
 
 Лабораторные занятия не предусмотрены  
 

8.3. Курсовые работы  
 
Курсовые работы не предусмотрены. 
 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в базах Web of Science, 
Scopus, РИНЦ; 

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к выполнению тестов и контрольных работ по материалу лекционного курса; 
- подготовку к защите курсовой работы и сдаче экзамена по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 
пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 
сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 
источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 
библиографических данных источника. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, 

являющегося неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 
 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. 

Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. 
Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной 
работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего 
профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) 
(далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 
промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным 
актом НИ РХТУ. 
 

11.1. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 
представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии 
используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 
образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 
образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной 
работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных 
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лекций, групповых дискуссий), в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 
выпускников и потребностей работодателей. 

 
 
11.2. Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 

(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 

затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
 
11.3. Занятия семинарского типа 
Практические занятия 
Практические занятия проводятся с использованием компьютерных технологий. 
По теме каждого практического занятия студент оформляет письменный отчет.  
 
11.4. Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 

активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
− повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной 

по данной теме литературы; 
− изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 
− самостоятельно выполнить индивидуальные задания;  
− использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 
− правильность выполнения задания; 
− своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 
11.5. Методические рекомендации для преподавателей 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 

научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач в области современных 
информационных технологиях, автоматизирующих деятельность менеджеров.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 
трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен 
личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 
односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 
решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль 
играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 
может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 
систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов 
осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 
профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 
проведении лекционных и практических занятий использовать современные технические средства обучения, а именно 
презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное 
тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 
разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-
методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных 
работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные 
коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы 
дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 
методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 
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 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 
варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 
критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

 
11.6. Методические указания для студентов 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 
Самостоятельная работа студентов (СРС) – это деятельность учащихся, которую они совершают без 

непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь сформировавшимися ранее представлениями о 
порядке и правильности выполнения операций. Цель СРС в процессе обучения заключается, как в усвоении знаний, так 
и в формировании умений и навыков по их использованию в новых условиях на новом учебном материале. 
Самостоятельная работа призвана обеспечивать возможность осуществления студентами самостоятельной 
познавательной деятельности в обучении, и является видом учебного труда, способствующего формированию у 
студентов самостоятельности. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые 
ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. 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.  

Студентам следует:  
- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой дисциплины;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать 

на семинарах и консультациях неясные вопросы;  
- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к подготовке реферата, эссе, 

контрольной работы, творческих заданий и пр.). 
Кроме того, для расширения и углубления знаний по данной дисциплине целесообразно использовать: 

библиотеку диссертаций; научные публикации в тематических журналах; полнотекстовые базы данных библиотеки; 
имеющиеся в библиотеке ВУЗа и региона, публикаций на электронных и бумажных носителях. 

Порядок выполнения самостоятельной работы студентами указан в п. 11.4. настоящей программы. 
Рекомендации по подготовке компьютерных презентаций 
Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления информации, 

объединенных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда 
позволяют донести информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на 
значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, диаграмм, 
графических композиций и т.п. Презентации обеспечивают комплексное восприятие материала, позволяют изменять 
скорость подачи материала, облегчают показ фотографий, рисунков, графиков, карт, архивных или труднодоступных 
материалов. Кроме того, при использовании анимации и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать 
динамичные процессы. Преимущество мультимедийных презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает 
эффективность восприятия информации. 

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент составляет варианты сценария 
представления результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. Затем создается выбранный 
вариант в компьютерном редакторе презентаций. После производится согласование презентации с преподавателем и 
репетиция доклада. 

Для нужд компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и проектор. 
Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и конечный слайды. Структура 

презентации включает план, основную и резюмирующую части. Каждый слайд должен быть логически связан с 
предыдущим и последующим. Слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк). Наряду с 
сопровождающим текстом, необходимо использовать графический материал (рисунки, фотографии, схемы), что 
позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад. Презентация может сопровождаться анимацией, 
что позволит повысить эффективность представления доклада, но акцент только на анимацию недопустим, т.к. 
злоупотребление ею может привести к потере контакта со слушателями. Время выступления должно быть соотнесено с 
количеством слайдов из расчёта, что презентация из 10–15 слайдов требует для выступления около 7–10 минут 

По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 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. Задавать преподавателю уточняющие 
вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

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», 
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«хорошо запомнить» и т. п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и 
определения. 

Работая над конспектом лекций, 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 

 
По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 
трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 
с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 
основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 
системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 
Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 
содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 
Методические указания по решению тестовых заданий 
Тест – это объективное стандартизированное измерение, поддающееся количественной оценке, статистической 

обработке и сравнительному анализу. Тест состоит из конечного множества тестовых заданий, которые предъявляются в 
течение установленного промежутка времени в последовательности, определяемой алгоритмом тестирующей 
программы.  

В базе тестовых заданий используются следующие формы тестовых заданий: задания открытой формы, 
задания закрытой формы, задания на установление соответствия, задания на установление правильной 
последовательности. 

К заданиям закрытой формы относятся задания следующих типов:  
–один из многих (предлагается выбрать один вариант ответа из предложенных); 
–многие из многих (предлагается выбрать несколько вариантов ответа из предложенных); 
–область на рисунке (предлагается выбрать область на рисунке). 
В тестовых заданиях данной формы необходимо выбрать ответ (ответы) из предложенных вариантов. Ответы 

должны быть однородными, т.е. принадлежать к одному классу, виду и роду. Количество вариантов ответов не менее 3-
х, и не более 7. 

Задания открытой формы служат для определения степени усвоения фактологических событий. 
Соответственно дидактическими единицами являются: понятия, определения, правила, принципы и т.д.  

К заданиям открытой формы относятся:  
–поле ввода (предлагается поле ввода, в которое следует ввести ответ); 
–несколько пропущенных слов (предлагается заполнить пропуски); 
–несколько полей ввода (предлагается ввести несколько значений). 
Задание открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует один (или несколько 

элементов), который (которые) необходимо вписать или ввести с клавиатуры компьютера. В данном тестовом задании 
требуется четкая формулировка, требующая однозначного ответа. Каждое поле ввода соответствует одному слову. 
Количество пропусков (полей ввода) не должно быть больше трех (для тестовых заданий типа «Несколько полей ввода» 
допускается до пяти). Образцовое решение (правильный ответ) должно содержать все возможные варианты ответов 
(синонимичный ряд, цифровая и словесная форма чисел и т.д.). 

Задания на установление соответствия служат для определения степени знания о взаимосвязях и зависимостях 
между компонентами учебной дисциплины.  

Задание имеет вид двух групп элементов (столбцов) и формулировки критерия выбора соответствия. 
Соответствие устанавливается по принципу 1:1. Т.е. одному элементу 1-ой группы (левого столбца) соответствует 
только один элемент 2-ой группы (правого столбца). 

В тестовом задании на упорядочение предлагается установить правильную последовательность предложенных 
объектов (слова, словосочетания, предложения, формулы, рисунки и т.д). 

 
Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 
Контрольная работа выполняется по вариантам. На бланке указывается факультет, курс, группа, ФИО студента. 

Вопросы строятся на основе тестовых и ситуативных заданий. В тестовых заданиях, выбирается правильный(ые) 
ответ(ы). При решении ситуативных заданий выбирается правильная последовательность действий в рассматриваемой 
ситуации.  

Проверка контрольной работы позволяет выявить и исправить допущенные студентами ошибки, указать, какие 
вопросы дисциплины ими недостаточно усвоены и требуют доработки. Студент должен внимательно ознакомиться с 
письменными замечаниями преподавателя и приступить к их исправлению, для чего еще раз повторить 
соответствующий материал. 

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы студентов заочной формы обучения 
размещены в системе Моодле. 

 
Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине 
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Изучение дисциплин завершается промежуточной аттестацией – сдачей. Зачет является формой итогового 
контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических занятиях и в процессе самостоятельной 
работы. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они 
не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 
1) самостоятельная работа в течение семестра; 2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету с 
оценкой по темам курса; 3) подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в вопросах к зачету. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем и указана в рабочей программе 
дисциплины. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников, учебных 
пособий. Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме 
(в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 

Важным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный материал дается в 
систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и 
информацией, которые в силу новизны не вошли в печатные источники. В ходе подготовки к зачету студентам 
необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все необходимые задания, предусмотренные рабочей 
программой дисциплины. 

Зачет принимается лектором по вопросам, охватывающим весь пройденный материал дисциплины. На 
подготовку к зачету отводится время в период зачетно-экзаменационной сессии. На подготовку к ответу по вопросам к 
зачету студенту даётся 1 академический час (45 минут) с момента получения билета. По окончании ответа экзаменатор 
может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Положительным также будет стремление студента 
изложить различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить 
теоретические знания на практике. Результаты зачета объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи 

 
Методические рекомендации по подготовке к зачету (экзамену) 
Студенты сдают зачеты (экзамены) в конце теоретического обучения. К зачету (экзамену) допускается студент, 

выполнивший в полном объеме задания, предусмотренные в рабочей программе. В случае пропуска каких-либо видов 
учебных занятий по уважительным или неуважительным причинам студент самостоятельно выполняет и сдает на 
проверку в письменном виде общие или индивидуальные задания, определяемые преподавателем.  

Зачет (экзамен) по теоретическому курсу проходит в устной или письменной форме (определяется 
преподавателем) на основе перечня вопросов, которые отражают содержание действующей рабочей программы учебной 
дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  
- готовиться к зачету (экзамену) в группе (два-три человека);  
- внимательно прочитать вопросы к зачету (экзамену);  
- составить план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые моменты материала;  
- изучив несколько вопросов, обсудить их с однокурсниками.  
Ответ должен быть аргументированным.  
Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» или «незачтено». Результаты сдачи экзаменов 

оцениваются отметкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 
 
11.7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 
осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 
прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 

− в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
− в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
− методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Индивидуальные задания выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
− письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
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− выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 
лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

− устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 
 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 
обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 
для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 
01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме 
печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, 
специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека 
обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 
системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к 
сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 

 
12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспечен
ность 

1 Долгова, В. Н.  Теория статистики : учебник и практикум для вузов / 
В. Н. Долгова, Т. Ю. Медведева. — Москва : Издательство Юрайт, 
2023. — 245 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01533-1. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].  

 ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: 
https://urait.ru/bcode/489928 
(дата обращения: 06.06.2022). 

Да 

2.  Бычкова, С. Г.  Социальная статистика : учебник для академического 
бакалавриата / С. Г. Бычкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
864 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3745-9. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

 ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
URL: 
https://urait.ru/bcode/508141 
(дата обращения: 01.06.2023). 

Да 

3.Бычкова, С. Г.  Социальная статистика. Практикум : учебное пособие 
для академического бакалавриата / С. Г. Бычкова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 524 с. — (Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-9916-3774-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт].  

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/507920 
(дата обращения: 01.06.2023). 

Да 

        
 б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспечен
ность 

1 Статистика : учебник для вузов / под редакцией И. И. Елисеевой. — 3-
е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
361 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04082-1. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].  

 ЭБС Юрайт [сайт]  — URL: 
URL: 
https://urait.ru/bcode/488653 
(дата обращения: 06.06.2022). 

Да 

2. Бычкова, С. Г.  Социально-экономическая статистика : учебник и 
практикум для вузов / С. Г. Бычкова, Л. С. Паршинцева ; под общей 
редакцией С. Г. Бычковой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
488 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14952-4. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].  

 ЭБС Юрайт [сайт]  — URL: 
URL: 

https://urait.ru/bcode/485721  
(дата обращения: 01.06.2023). 

Да 

 
 

12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
 

https://urait.ru/bcode/489928
https://urait.ru/bcode/508141
https://urait.ru/bcode/507920
https://urait.ru/bcode/488653
https://urait.ru/bcode/485721
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При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-
образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

1. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. Консалтинговый 
центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru (дата обращения: 
11.06.2023. 

2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/ (дата 
обращения: 11.06.2023 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 
http://window.edu.ru/  (дата обращения: 11.06.2022). 

4. Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» –URL:http://www.consultant.ru/ (дата 
обращения: 11.06.2023. 

5. Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. Кафедра Менеджмент. Направление подготовки 
Менеджмент». Теория статистики. URL: https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=819(дата 
обращения: 11.06.2023. 

6. Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. Кафедра Менеджмент. Направление подготовки 
Менеджмент». Экономика и организация предприятия.  
UR: https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=815 (дата обращения: 11.06.2023. 

7. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического 
университета им. Д.И. Менделеева. URL:  
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS 
(дата обращения: 11.06.2023. 

8. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/ (дата обращения: 
11.06.2023. 

9. Образовательная платформа «Юрайт»: Договор № 33.02-Л-3.1-6138/2023 от 20.04.2023 г. Срок 
действия с 20.04.2023 г. по 19.04.2024 г 

 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
Лекционная 
аудитория  

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 213-а). 

приспособлено* 

Аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 213-а). 

приспособлено* 

Аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 
обучающихся 

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 213-а). 

приспособлено* 

Аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 213-а). 

приспособлено* 

Аудитория для 
самостоятельной 
работы студентов 
(ауд. 213-а) 

Учебная мебель. 
Компьютеры в сборке (2 шт.) с возможностью просмотра 
видеоматериалов и презентаций, доступом к сети «Интернет», 
электронным образовательным и информационным ресурсам, 
базе данных электронного каталога НИ РХТУ, системе 
управления учебными курсами Moodle. 
Принтер 

приспособлено* 

 

http://www.openet/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=819
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://www.intuit.ru/
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* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить 
лекционные занятия и занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных корпусов. Возле входных дверей 
в учебные корпуса установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. 
Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
Программное обеспечение 
 

1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools 
for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the 
branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в рамках 
подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The 
Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал 

к разделам лекционного курса;  
Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в электронном виде; 

справочные материалы в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий 
 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 
дисциплины Основные показатели оценки 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценочной 

формы 
обучения * 

 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 
заочной 
формы 

обучения * 
Раздел 1. Предмет и 
метод 
статистической 
науки. 
Статистическое 
наблюдение 
 

Знать: 
- теоретический материал и разбираться в его 
аспектах, используя как обязательную, так и 
дополнительную литературу; 

Уметь: 
- использовать в практической деятельности 
основные понятия и категории статистики; 

Владеть: 
- методами контроля данных наблюдения; 
 

 
УО, Т1 

 
УО  

Контрольная 
работа 

Раздел 2.  
Абсолютные, 
относительные и 
средние величины. 
Показатели 
вариации. Индексы  

Знать:  
- современные методы сбора, обработки и 
анализа экономической информации; 

- о методах расчета обобщающих показателей, 
выявлении тенденций и  закономерностей 
социально-экономических процессов; 
Уметь: 
- формулировать аргументированные 
статистические выводы; 

Владеть: 
- основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки 
статистической информации; 

 

УО, КР УО  
Контрольная 

работа 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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Раздел 3. 
 Статистическая 
сводка и 
группировка. Ряды 
динамики 
 

Знать: 
- о методах расчета обобщающих показателей, 
выявлении тенденций и  закономерностей 
социально-экономических процессов; 
Уметь: 
- использовать данные практической 
деятельности, обобщать их и разрабатывать 
методы проведения статистических 
исследований; 
Владеть: 
- основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки 
статистической информации; 

 

УО, Т2 УО  
Контрольная 

работа 

Раздел 4.  
Корреляционный 
анализ связей 
 

Знать: 
- о методах расчета обобщающих показателей, 
выявлении тенденций и  закономерностей 
социально-экономических процессов; 
Уметь: 
- использовать данные практической 
деятельности, обобщать их и разрабатывать 
методы проведения статистических 
исследований; 
Владеть: 
- основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки 
статистической информации; 

 

УО УО  
Контрольная 

работа  

Раздел 5. 
 Методологические 
основы социально-
экономической 
статистики 
 

Знать 
- теоретический материал и разбираться в его 
аспектах, используя как обязательную, так и 
дополнительную литературу; 
- современные методы сбора, обработки и 
анализа экономической информации; 

Уметь: 
- использовать данные практической 
деятельности, обобщать их и разрабатывать 
методы проведения статистических 
исследований; 
Владеть: 
- навыками самостоятельной работы с 
источниками статистической информации, 
включая источники на иностранном языке и 
глобальные компьютерные сети; 

 

УО  
 

УО  
Контрольная 

работа 

Раздел 6. 
Статистика 
населения и 
трудовых ресурсов, 
уровня жизни 
населения 
 

Знать: 
- теоретический материал и разбираться в его 
аспектах, используя как обязательную, так и 
дополнительную литературу; 

- о методах расчета обобщающих показателей, 
выявлении тенденций и  закономерностей 
социально-экономических процессов; 
Уметь: 
- использовать в практической деятельности 
основные понятия и категории статистики; 
- формулировать аргументированные 
статистические выводы; 
- использовать данные практической 
деятельности, обобщать их и разрабатывать 
методы проведения статистических 
исследований; 

 
 

УО, КР 
 

УО 
Контрольная 

работа 
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Владеть: 
- навыками самостоятельной работы с 
источниками статистической информации, 
включая источники на иностранном языке и 
глобальные компьютерные сети; 

 
Раздел 7. 
Статистика 
результатов 
экономической 
деятельности 
 

Знать 
- теоретический материал и разбираться в его 
аспектах, используя как обязательную, так и 
дополнительную литературу; 

- о методах расчета обобщающих показателей, 
выявлении тенденций и  закономерностей 
социально-экономических процессов; 

   Уметь: 
- использовать в практической деятельности 
основные понятия и категории статистики; 
- формулировать аргументированные 
статистические выводы; 
- использовать данные практической 
деятельности, обобщать их и разрабатывать 
методы проведения статистических 
исследований; 

Владеть: 
- навыками самостоятельной работы с 
источниками статистической информации, 
включая источники на иностранном языке и 
глобальные компьютерные сети. 

УО, Т1, Т2  
 

УО  
Контрольная 

работа 

 
*УО – оценка при устном опросе 
КР – оценка за контрольную работу 
Т – оценка за тест 
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Приложение 1 

  
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Статистика 

 
1. Общая трудоемкость 7/252 (з.е./ час). 
 

Очная форма обучения: 
2 семестр: 4 / 144 (з.е./ час). Форма промежуточного контроля: зачет  
3 семестр: 3 / 108 (з.е./ час). Форма промежуточного контроля: экзамен   

 
Заочная форма обучения: 

3 семестр: 4 / 144 (з.е./ час). Форма промежуточного контроля: зачет  
4 семестр: 3 / 108 (з.е./ час). Форма промежуточного контроля: экзамен   
 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Статистика» к относится к части, формируемой  участниками образовательных 
отношений образовательной программы блока 1 Дисциплины (модули). 
Изучение модуля базируется на компетенциях, сформированных у обучающихся в общеобразовательной 
или профессиональной образовательной организации. Предполагается, что обучающиеся знакомы с 
основными понятиями статистики, которые изучаются в рамках дисциплин «Математика», «Профильное 
программное обеспечение для решения задач профессиональной деятельности», «Основы информационных 
технологий», «Социология». 
Обучающиеся также должны владеть основными навыками работы с ПК. 
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Статистика» является обеспечение базовой подготовки студентов в 
области сбора и анализа данных с использованием статистических методов, а также овладение основами 
методологии статистического исследования и анализа социально-экономических процессов.  

Задачами преподавания дисциплины является приобретение студентами прочных знаний и 
практических навыков в области, определяемой основной целью курса. 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: получить представление об основах 
статистической науки и статистического исследования; иметь представление о принципах и методах 
организации сбора первичных статистических данных, их обработки и анализа полученных результатов. В 
результате изучения дисциплины студенты должны свободно ориентироваться в методах сбора и обработки 
статистической информации в различных областях экономической деятельности, использовать 
инструментарий статистики в ходе анализа социально-экономических явлений. Обладать практическими  
навыками по применению полученных теоретических знаний по дисциплине с использованием 
персональных компьютеров и соответствующих общедоступных программных средств. 

 
4. Содержание дисциплины  

Раздел 1.  Предмет и метод статистической науки. Статистическое наблюдение  
Раздел 2. Абсолютные, относительные и средние величины. Показатели вариации. Индексы  
Раздел 3. Статистическая сводка и группировка. Ряды динамики 
Раздел 4. Корреляционный анализ связей 
Раздел 5. Методологические основы социально-экономической статистики 
Введение в социально-экономическую статистику. Методологические основы статистики в 

управлении социально-экономическими процессами. 
Раздел 6. Статистика населения и трудовых ресурсов, уровня жизни населения 
Статистика населения (демографическая статистика). Статистика трудовых ресурсов. Статистика 

уровня жизни населения 
Раздел 7. Статистика результатов экономической деятельности 
Макроэкономические показатели в системе национальных счетов. Статистика национального 

богатства. Статистика государственных финансов. Статистика рынка товаров и услуг. Статистика цен. 
Статистика предприятия. Статистика труда на уровне организации. 

 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом 
обучения по дисциплине:  
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Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции(резул
ьтаты освоения 
ОПОП) 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции, 
закрепленного за 
дисциплиной 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-3 ПК-3  
Способен 
участвовать в 
разработке 
инновационных 
решений при 
осуществлении 
сервисной 
деятельности 
 

ПК-3.1  - способен 
организовывать и 
проводить 
исследования 
конкурентной среды и 
рынка услуг 
 

Знать: 
- теоретический материал и разбираться в 
его аспектах, используя как обязательную, 
так и дополнительную литературу; 
- современные методы сбора, обработки и 
анализа экономической информации; 
- о методах расчета обобщающих 
показателей, выявлении тенденций и  
закономерностей социально-экономических 
процессов; 
Уметь: 
- использовать в практической деятельности 
основные понятия и категории статистики; 
- формулировать аргументированные 
статистические выводы; 
- использовать данные практической 
деятельности, обобщать их и разрабатывать 
методы проведения статистических 
исследований. 
Владеть: 
- основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, 
переработки статистической информации; 
- навыками методов статистического 
исследования, сбора и обработки 
информации, группировки данных 
статистического наблюдения; 
- навыками графического изображения 
статистических данных. 

ПК-3.2  
Способен организовывать 
и проводить исследования 
потребительского спроса  
 

 
 
 
6. Виды учебной работы и их объем 

 
 
Очная форма обучения: 
 
2-й семестр   Практическая подготовка 36 час. 

Вид учебной работы Объем в том числе в форме практической 
подготовки,  

з.е. акад. ч.  астр. ч.  з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4,00 144 108,27 1 36 27 

Контактная работа - аудиторные 
занятия: 

1,45 52,2 39,25 1 36 27 

Лекции 0,50 18 13,53 0,22 8 6 

Практические занятия 0,94 34 25,56 0,78 28 21 

Контактная самостоятельная работа  0,01 0,2 0,15    

Самостоятельная работа: 2,55 91,8 69,02    
Самостоятельное изучение 
дисциплины 2,44 87,8 66,02    

Форма контроля: Зачет 0,11 4 3,00    
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3-й семестр  Практическая подготовка 36   час. 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме 

практической подготовки,  
з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81,2 1 36 27 
Контактная работа - аудиторные занятия: 1,48 53,4 40,1 1 36 27 
Лекции 0,5 18 13,53 0,22 8 6 
Практические занятия 0,95 34 25,56 0,78 28 21 
Лабораторные работы       
Контактная самостоятельная работа 0,02 0,4 0,30    
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,03 1 0,75    
Самостоятельная работа: 0,53 19 14,29    
Самостоятельное изучение дисциплины 0,53 19 14,29    
Форма (ы) контроля: Экзамен 
Подготовка к экзамену 0,99 35,6 26,77    

 
 
 
 
Заочная форма обучения: 
 
3-й семестр  Практическая подготовка 4 час. 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме 

практической подготовки,  
з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108,27 0,11 4 3 
Контактная работа - аудиторные занятия: 0,45 16,2 12,17 0,11 4 3 
Лекции 0,22 8 6,01    
Практические занятия 0,22 8 6,01 0,11 4 3 
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,2 0,15    
Самостоятельная работа: 3,44 124 93,23    
Самостоятельное изучение дисциплины 3,44 124 93,23    
Форма контроля: Зачет 0,11 3,8 2,87    

 
4-й семестр  Практическая подготовка 4 час. 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме 

практической подготовки,  
з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81,2 0,11 4 3 
Контактная работа - аудиторные занятия: 0,46 16,4 12,33 0,11 4 3 
Лекции 0,22 8 6,01    
Практические занятия 0,22 8 6,01 0,11 4 3 
Контактная самостоятельная работа 0,02 0,4 0,30    
Самостоятельная работа: 2,31 83 62,41    
Самостоятельное изучение дисциплины 2,31 83 62,41    
Форма (ы) контроля: Экзамен 
Подготовка к экзамену 0,24 8,6 6,46    
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 
− Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

− Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 43.03.01 Сервис", утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2017 г. N 514 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29 июня 2017 г. N 47236); 

− Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный №59778); 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 
(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № 
АК-44/05вн) 

− Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
− Положение о Новомосковском институте (филиале) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»; 

− Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ 
им. Д.И. Менделеева. 

− Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Новомосковском институте РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета Новомосковского института РХТУ 
им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

− Положения об электронной информационно-образовательной среде 
Новомосковского института (филиала) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический 
университет имени Д.И. Менделеева» 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 43.03.01 
Сервис", утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 
июня 2017 г. N 514 (Зарегистрировано в Минюсте России 29 июня 2017 г. N 47236) (ФГОС ВО), 
рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным 
опытом преподавания дисциплины кафедрой «Менеджмент» Новомосковского института РХТУ 
им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 

Программа рассчитана на изучение дисциплины на 4 курсе в 7 семестре для 
студентов очной формы обучения и на 3 курсе в 5 семестре для студентов заочной формы 
обучения. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
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Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или 
частично. 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины - сформировать у студентов знание теоретических и 
методологических основ стратегического планирования и управления, развить 
практические навыки разработки стратегии развития организации в условиях постоянных 
изменений внешней среды. 

Задачи преподавания дисциплины:  
- освоение теоретических и методологических основ планирования и управления; 
 - определить место и роль стратегического планирования в системе стратегического 

менеджмента; 
 - формирование практических навыков современного анализа и управления 

деятельностью организаций различных сфер бизнеса; 
 - расширение знаний и навыков принятия стратегических решений;  
- формирование навыков разработки стратегии организации;  
- совершенствование опыта управленческой деятельности классических моделей и 

инструментов стратегического управления применительно к различным условиям 
деятельности организации. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» относится к дисциплинам по выбору, 
формируемой участниками образовательных отношений. Является обязательной для 
освоения в 7 семестре на 4 курсе для очного обучения и на 3 курсе в 5 семестре для 
студентов заочной формы обучения. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, полученные студентами в ходе 
освоения следующих дисциплин: «Теория организации», «Маркетинг», «Управление 
проектами», «Разработка и принятие управленческих решений». 

Знания и умения, приобретенные студентами в результате изучения дисциплины, 
будут использоваться при изучении дисциплин: «Финансовый менеджмент», «Бизнес-
планирование».  

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения 
 

Профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения 

Тип задач 
профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 
выпускника 

Индикаторы достижения компетенции 

информационно-
аналитический ПК-10 Способность 

проведения анализа и 
разработки стратегии 
организации, 
направленной на 
обеспечение ее 
конкурентоспособност
и 

ПК-10.1 Ставит цели и формулирует 
задачи, связанные с организацией 
производства 
ПК-10.2 Использует результаты 
финансового и управленческого учета для 
анализа финансового состояния компании 
ПК-10.3 Применяет современные 
информационные технологии для решения 
управленческих задач в области стратегии 
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организации 
 

Знать: 
 - понятия, виды и признаки современной деловой организации; 
 - основную терминологию стратегического менеджмента; 
- содержание, цели и задачи стратегического планирования на федеральном, 
региональном, муниципальном, корпоративном уровне;  
Уметь: 
 - осуществлять стратегический анализ окружения;  
- работать самостоятельно и в коллективе, 
- формулировать результат;  
- публично представить собственные и известные научные результаты; 
 Владеть:  
- навыками познавательной и учебной деятельности, навыками разрешения проблем.  
- навыками поиска методов решения стратегических задач,  
- формами и методами самообучения и самоконтроля. 
 - методами стратегического планирования процессов управления; - методами реализации 
стратегий менеджмента 

 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 час или 8 зачетных единиц (з.е). (1 

з.е. равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам в соответствии с 
требованиями локального нормативного акта Института). Дисциплина преподается в 7 
семестре на 4 курсе для очной формы обучения и на 3 курсе в 5 семестре для студентов 
заочной формы обучения. 

 
Очная форма обучения: 
7 семестр 

Вид учебной работы 
Объем дисциплины 

в том числе в форме 
практической 
подготовки,  

з.е. акад. ч. астр. 
ч. 

з.е. акад
. ч. 

астр. 
ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 5,0 180 135 0,78 28 21,0 
Контактная работа - аудиторные 
занятия: 1,7 61,4 45,98 0,78 28 21,0 

Лекции 0,83 30 22,5 0,22 8 6,0 
Практические занятия 0,83 30 22,5 0,56 20 15,0 
Лабораторные работы       
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,4 0,23    
Контактная работа - промежуточная 
аттестация 0,03 1 0,75    

Самостоятельная работа: 2,31 83 62,25    
Самостоятельное изучение дисциплины 2,31 83 62,25    
Форма (ы) контроля: Экзамен 
Подготовка к экзамену 1,0 35,6 26,77

5    

 
Заочная форма обучения: 
5 семестр 
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Вид учебной работы 
Объем дисциплины 

в том числе в форме 
практической 
подготовки,  

з.е. акад. ч. астр. 
ч. 

з.е. акад
. ч. 

астр. 
ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 5,00 180 135 0,22 8 6,0 
Контактная работа - аудиторные 
занятия: 0,62 22,4 16,73 0,22 8 6,0 

Лекции 0,28 10 7,5    
Практические занятия 0,33 12 9,0 0,22 8 6,0 
Лабораторные работы       
Контактная самостоятельная работа  0,01 0,4 0,23    
Консультации       
Самостоятельная работа: 4,14 149 111,7

5    

Самостоятельное изучение дисциплины 4,14 149 111,7
5    

Форма (ы) контроля: Экзамен 
Подготовка к экзамену 0,24 8,6 6,53       

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Очная форма обучения: 
7 семестр 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. 
в 

форм
е 

прак
т. 

подг. 
(при 

налич
ии) 

Лекц
ии 

в т.ч. 
в 

форм
е 

прак
т. 

подг. 
(при 

налич
ии) 

Прак
. 
зан. 

в т.ч. 
в 

форм
е 

прак
т. 

подг. 
(при 

налич
ии) 

Лаб. 
рабо
ты 

в т.ч. 
в 

форм
е 

прак
т. 

подг. 
(при 

налич
ии) 

Сам. 
работ
а 

 Раздел 1. Сущность и 
содержание 
стратегического 
менеджмента 

11 - 4 - 4 -   3 

1.1 Понятие 
стратегического 
управления.  

5 - 2 - 2 -   1 

1.2 Сущность 
стратегического 
управления: цель, 
принципы, функции, 
особенности.  

6 - 2 - 2 -   2 

 Раздел 2. Миссия и 
стратегические цели 

18 4 4 - 4 4   10 



7 

организации. 
2.1 Миссия организации 9 2 2 - 2 2   5 
2.2 Цели и целеполагание 9 2 2 - 2 2   5 

 Раздел 3. 
Стратегический 
анализ. 

32 8 6 4 6 4   20 

3.1 Анализ внешней среды  16 4 3 2 3 2   10 
3.2 Анализ внутренней 

среды 
16 4 3 2 3 2   10 

 Раздел 4. Стратегии 
организации 

42 8 6 4 6 4   30 

4.1 Корпоративные 
(портфельные) 
стратегии 

14 2 2 1 2 1   10 

4.2 Функциональные 
стратегии 

14 4 2 2 2 2   10 

4.3 Деловые (бизнес) 
стратегии.  

14 2 2 1 2 1   10 

 Раздел 5. 
Стратегическое 
планирование 

22 4 6 - 6 4   10 

5.1 Разработка 
стратегического плана 

11 2 3  3 2   5 

5.2 Факторы влияния 11 2 3  3 2   5 
 Раздел 6. Реализация 

стратегии 
18 4 4  4 4   10 

6.1 Управление стратегией 9 2 2  2 2   5 
6.2 Управление 

изменениями 
9 2 2  2 2   5 

 ИТОГО 143 28 30 8 30 20   83 
 Подготовка к экзамену 35,6         
 Вид аттестации 

(экзамен) 0,4         

 Консультации перед 
экзаменом 1         

 ИТОГО 180 28 30 8 30 20   83 
 
Заочная форма обучения: 
5 семестр 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. 
в 

форм
е 

прак
т. 

подг. 
(при 

налич
ии) 

Лекц
ии 

в т.ч. 
в 

форм
е 

прак
т. 

подг. 
(при 

налич
ии) 

Прак
. 
зан. 

в т.ч. 
в 

форм
е 

прак
т. 

подг. 
(при 

налич
ии) 

Лаб. 
рабо
ты 

в т.ч. 
в 

форм
е 

прак
т. 

подг. 
(при 

налич
ии) 

Сам. 
работ
а 

 Раздел 1. Сущность и 19 - -  -    19 
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содержание 
стратегического 
менеджмента 

1.1 Понятие 
стратегического 
управления.  

9 - - - - - - - 9 

1.2 Сущность 
стратегического 
управления: цель, 
принципы, функции, 
особенности.  

10 - - - - - - - 10 

 Раздел 2.  Миссия и 
стратегические цели 
организации. 

22 2 -  2 2  - 20 

2.1 Миссия организации 11 1   1 1   10 
2.2 Цели и целеполагание 11 1   1 1   10 

 Раздел 3. 
Стратегический 
анализ. 

24 - 2 - 2 2   20 

3.1 Анализ внешней среды  12 - 1 - 1 1   10 
3.2 Анализ внутренней 

среды 
12 - 1 - 1 1   10 

 Раздел 4. Стратегии 
организации 

38 2 4  4 2   30 

4.1 Корпоративные 
(портфельные) 
стратегии 

12 - 1  1 -   10 

4.2 Функциональные 
стратегии 

14 1 2  2 1   10 

4.3 Деловые (бизнес) 
стратегии.  

12 1 1  1 1   10 

 Раздел 5. 
Стратегическое 
планирование 

34 2 2  2 2   30 

5.1 Разработка 
стратегического плана 

17 1 1  1 1   15 

5.2 Факторы влияния 17 1 1  1 1   15 
 Раздел 6. Реализация 

стратегии 
34  2  2    30 

6.1 Управление стратегией 17  1  1    15 
6.2 Управление 

изменениями 
17  1  1    15 

 ИТОГО 171 8 10  12 8   149 
 Подготовка к экзамену 8,6         
 Вид аттестации 

(экзамен) 0,4         

 Консультации перед 
экзаменом -         

 ИТОГО 180 8 10 - 12 8   149 
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6.2 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
разде
ла 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

 Раздел 1. Сущность и содержание стратегического менеджмента 
1.1 Понятие 

стратегического 
управления.  

Предпосылки возникновения стратегического менеджмента. 
Понятие стратегического управления. Понятие стратегии. 
Сравнительная характеристика оперативного и 
стратегического менеджмента. Этапы развития 
стратегического управления. Школы стратегического 
менеджмента. Виды стратегического управления.  

1.2 Сущность 
стратегического 
управления: цель, 
принципы, 
функции, 
особенности.  

Сущность стратегического управления: цель, принципы, 
функции, особенности. Составляющие (компоненты) 
стратегического управления. Этапы стратегического 
менеджмента. Уровни стратегии и объекты стратегического 
управления.. 

 Раздел 2.  Миссия и стратегические цели организации. 

2.1 Миссия 
организации 

Понятие видения организации. Функция формирования 
видения. Определение сферы и миссии бизнеса. Понятие и 
значение миссии бизнеса. Основные компоненты миссии. 
Подходы к формированию миссии.  

2.2 Цели и 
целеполагание 

Формулирование долгосрочных целей бизнеса: понятие цели, 
определение долгосрочных целей и их ключевых пространств. 
Критерии качества целей. Создание сбалансированной системы 
целей и задач. Иерархия целей: структура, правила построения. 

 Раздел 3. Стратегический анализ. 

3.1 Анализ внешней 
среды  

Характеристика и цели анализа внешней среды организации. 
PEST-анализ макросреды: цель, структура, порядок 
проведения. Конкурентный анализ: модель 5 сил конкуренции 
по М. Портеру. Отраслевой анализ: цели, содержание, 
результаты. Причины конкурентного давления и возможные 
стратегические действия в зависимости от типа конкурентной 
ситуации. Понятие барьеров входа в отрасль. Концепция 
движущих сил конкуренции. Понятие ключевых факторов 
успеха.  

3.2 Анализ 
внутренней среды 

SWOT-анализ: цель, порядок проведения, результаты. Понятие 
исключительной компетенции, классификация уникальных 
преимуществ. Стратегический анализ издержек на основе 
«цепочки ценностей» М. Портера. Анализ организационной 
культуры: цель, значение для стратегического управления, 
источники информации. 
Стратегический анализ диверсифицированной компании: 
портфельный анализ (понятие, цель, этапы проведения). 
Матрица Бостонской консалтинговой группы (БКГ). Матрица 
МакКинси (McKincey). Матрица Shell-DMP. Понятие 
сбалансированного корпоративного портфеля. 

 Раздел 4. Стратегии организации 
4.1 Корпоративные 

(портфельные) 
Понятие и цель деловой (бизнес-стратегии). Направления 
достижения конкурентных преимуществ (типы деловой 
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стратегии стратегии предприятия). Базовые стратегии по М. Портеру. 
Факторы выбора конкурентной стратегии. Стратегия лидерства 
в издержках: понятие, цель, условия реализации, риски. 
Стратегия дифференциации: понятие, цель, формы 
дифференциации, условия реализации, риски. Стратегия 
фокусирования (концентрации): понятие, цель, направления 
фокусирования, условия реализации, риски. Стратегия 
первопроходца (ранний выход на рынок): понятие, цель, 
условия применения, риски. Стратегия синергизма: понятие, 
цель, значение. Стратегии брендинга: товар и торговая марка, 
варианты стратегических решений. Стратегии инноваций: 
необходимость, сущность и содержание.  

4.2 Функциональные 
стратегии 

Система функциональных стратегий предприятия: понятие, 
структура. Виды производственных стратегий: базовая 
стратегия производства и ее альтернативы, стратегия 
размещения производства, стратегия организации 
производства. Базовые стратегии НИОКР: наступательная, 
защитная, поглощающая, разбойничья. Матрица выбора 
стратегии НИОКР «Темпы роста рынка — Уровень 
конкурентоспособности». Понятие и сущность финансовой 
стратегии предприятия. Сущность стратегии управления 
персоналом. Маркетинговые поддерживающие стратегии 

4.3 Деловые (бизнес) 
стратегии.  

. Понятие и преимущества диверсификации. Источники 
эффекта разнообразия. Целесообразность диверсификации. 
Виды диверсификации в зависимости от принципа слияния. 
Типы связанной диверсификации (вертикальная и 
горизонтальная диверсификация). Типы несвязанной 
диверсификации (центрированная и конгломеративная 
диверсификация). 

 Раздел 5. Стратегическое планирование 

5.1 Разработка 
стратегического 
плана 

Факторы, оказывающие влияние на выбор стратегии. Оценка 
приемлемости риска. Варианты стратегии в зависимости от 
масштабов деятельности.. 

5.2 Факторы влияния Стратегии на различных этапах жизненного цикла отрасли. 
Варианты стратегии в зависимости от рыночной позиции. 

 Раздел 6. Реализация стратегии 
6.1 Управление 

стратегией 
Основы выполнения стратегии. Организационные изменения. 
Приведение структуры в соответствие со стратегией. 
Формирование организационной культуры, соответствующей 
стратегическим изменениям.  

6.2 Управление 
изменениями 

Приведение организационной структуры в соответствие со 
стратегией. Перевод стратегии в сбалансированную систему 
показателей. 

 



7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Ра
зд

ел
 1

 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

Ра
зд

ел
 4

 

Ра
зд

ел
 5

 

Ра
зд

ел
 6

 

Знать:       
 - понятия, виды и признаки современной деловой организации; + + + + + + 
 - основную терминологию стратегического менеджмента; + + + + + + 
- содержание, цели и задачи стратегического планирования на федеральном, региональном, муниципальном, 
корпоративном уровне;  

+ + + + + + 

Уметь:        
 - осуществлять стратегический анализ окружения;  + + + + + + 
- работать самостоятельно и в коллективе, + + + + + + 
- формулировать результат;        
- публично представить собственные и известные научные результаты;       
Владеть:       
- навыками познавательной и учебной деятельности, навыками разрешения проблем.  + + + + + + 
- навыками поиска методов решения стратегических задач,  + + + + + + 
- формами и методами самообучения и самоконтроля. + + + + + + 
 - методами стратегического планирования процессов управления; - методами реализации стратегий 
менеджмента 

+ + + + + + 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие компетенции и индикаторы их 
достижения 

      

ПК-10 Способность проведения анализа и 
разработки стратегии организации, 
направленной на обеспечение ее 
конкурентоспособности 

ПК-10.1 Ставит цели и формулирует задачи, связанные с 
организацией производства 

+ + + + + + 

ПК-10.2 Использует результаты финансового и управленческого 
учета для анализа финансового состояния компании 

+ + + + + + 

ПК-10.3 Применяет современные информационные технологии 
для решения управленческих задач в области стратегии 
организации 

+ + + + + + 

 
 



8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

8.1. Практические занятия 
 
Темы практических занятий по дисциплине  
7 семестр (очная форма), 5 семестр (заочная форма) 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Тематика практических занятий 
(семинаров) 

Трудоемкость 
очная форма 

час. 

Трудоемкость 
заочная 
форма 

час. 

1 1 

Стратегическое планирование. 
Стратегическое управление в системе 
менеджмента единицы 
хозяйствования 

2 1 

2 2 Общая концепция стратегического 
управления 4 1 

3 1-2 Контрольная работа №1 2 - 

4 3 Разработка стратегии на 
корпоративном уровне 4 2 

5 4 

Функциональные стратегии единицы 
хозяйствования 
Стратегический анализ внешней и 
внутренней сред организации, Тест 1 

6 2 

6 5 

Оценка конкурентоспособности 
единицы хозяйствования 
Формирование и анализ 
стратегических альтернатив. Выбор 
стратегии 

4 2 

7 3-5 Контрольная работа №2 2 - 

8 6 
Реализация стратегии: приведение 
организационного потенциала в 
соответствие с выбранной стратегией  

4 2 

9 6 
Моделирование практических 
ситуаций в условиях стратегических 
изменений,  

2 2 

  ИТОГО 30 12 
 
 

8.2. Лабораторные занятия по дисциплине 
Лабораторные занятия не предусмотрены 

 
8.3. Курсовые работы 

Тематика курсовых проектов  
Курсовые работы не предусмотрены 

 
 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по 

дисциплине и предусматривает:  
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- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-
библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 
цитируемых в базах Web of Science, Scopus, РИНЦ; 

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике 

дисциплины; 
- подготовку к выполнению тестов и контрольных работ по материалу лекционного 

курса; 
- подготовку к защите курсовой работы и сдаче экзамена по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при 
этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 
лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 
представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 
рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 
библиографических данных источника. 

 
10. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Полный перечень оценочных материалы представлены в виде отдельного 

документа – Фонда оценочных средств, являющегося неотъемлемой частью рабочей 
программы дисциплины. 

 
10.1 Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения 

дисциплины 
1) Задание 1 Описать (разработать) миссию и стратегическое видение предприятия 

(организации), определить стратегические цели развития, провести их декомпозицию. 
.для предприятия химической промышленности 

В качестве объекта исследования предлагаются действующие предприятия области, 
региона, страны.  

2) Задание 2. Провести PEST – анализ предприятия химической промышленности 
 

10.2. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины 
 
Примеры вопросов к экзамену 

1. Теоретические основы стратегического анализа. Возникновение и развитие 
стратегического менеджмента и стратегического анализа. 

2. Школы стратегического менеджмента: школа дизайна, школа планирования, школа 
позиционирования, школа предпринимательства, когнитивная школа, школа 
обучения, школа власти, школа культуры, школа окружающей среды, школа 
конфигурации (структурная школа). 

3. Место стратегического управления в системе менеджмента. Структура системы. 
4. Модели управления: бюджетирование, долгосрочное планирование, стратегическое 

планирование, стратегическое управление. 
5. .Стратегический менеджмент: объект и предмет стратегического менеджмента. 

Основные модели стратегического управления организацией: модель Гарвардской 
школы бизнеса (Гарвардской группы), модель формирования стратегического плана 
И.Ансоффа, модель формирования стратегического плана Г.Стейнера, структура 
стратегического управления О.С. Виханского. 
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов 
аудиторных занятий «час» устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная 
единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. Через каждые 45 
мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. 
контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она 
освоена им при получении среднего профессионального образования и (или) высшего 
образования, а также дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет 
результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве 
результатов промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в 
порядке и формах, установленных локальным актом НИ РХТУ. 
 

11.1. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 
Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими 
(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в 
виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 
образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы 
студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий 
обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение 
интерактивных лекций, групповых дискуссий), в том числе с учетом региональных 
особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 
работодателей. 

 
11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 
вопросов содержания дисциплины. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 
базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при 
значительно меньшей затрате времени, чем это требуется среднестатистическому 
студенту на самостоятельное изучение материала. 

 
11.3. Занятия семинарского типа 

Практические занятия 
Занятия семинарского типа (практические занятия) представляют собой 

детализацию лекционного теоретического материала, направлены на отработку навыков, 
проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы дисциплины. 

 
11.4. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные 
занятия, но и вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке 
курса обучающиеся должны: 

− повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его 
с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

− изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять 
тезисы, аннотации и конспекты наиболее важных моментов; 
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− самостоятельно выполнить индивидуальные задания (раздел 5.8); 
− использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 
− правильность выполнения задания; 
− своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 
11.5. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с 

идеями и методами науки; научить применять принципы и законы для решения простых и 
нестандартных задач в области современных информационных технологиях, 
автоматизирующих деятельность менеджеров.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в 
студентах волевые качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы 
культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным примером воспитывать 
в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 
односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем 
информации, расскажем, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить 
обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль играла память логическая, а 
не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу 
студентов. 

5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер 
доброжелательной требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно 
использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может 
применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов 
доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, 
он помогает им организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких 
результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является 
выработка у студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как 
теоретической и практической основы для изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной 
дисциплины рекомендуется при проведении лекционных и практических занятий 
использовать современные технические средства обучения, а именно презентации лекций, 
наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, 
компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для 
самостоятельного изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет 
студентам необходимую информацию о использовании учебно-методического 
обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание 
лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое 
тестирование, контрольные коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам 
раздела рабочей программы дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для 
последующего усвоения материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции 
должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
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- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации 

деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, 

статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей 

профессиональной деятельностью студентов. 
 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в 
педагогической практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие 
возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что 
систематичность, объективность, аргументированность – главные принципы, на которых 
основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев оценки знаний 
обязательно для преподавателя и студента. 

 
11.6. Методические указания для студентов 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 
Самостоятельная работа студентов (СРС) – это деятельность учащихся, которую они 

совершают без непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь 
сформировавшимися ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 
операций. Цель СРС в процессе обучения заключается, как в усвоении знаний, так и в 
формировании умений и навыков по их использованию в новых условиях на новом 
учебном материале. Самостоятельная работа призвана обеспечивать возможность 
осуществления студентами самостоятельной познавательной деятельности в обучении, и 
является видом учебного труда, способствующего формированию у студентов 
самостоятельности. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 
заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 
дисциплины. 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.  

Студентам следует:  
- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей 

программой дисциплины;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 
вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к 
подготовке реферата, эссе, контрольной работы, творческих заданий и пр.). 

Кроме того, для расширения и углубления знаний по данной дисциплине 
целесообразно использовать: библиотеку диссертаций; научные публикации в 
тематических журналах; полнотекстовые базы данных библиотеки; имеющиеся в 
библиотеке ВУЗа и региона, публикаций на электронных и бумажных носителях. 

Порядок выполнения самостоятельной работы студентами указан в п.4.2. настоящей 
программы. 

Рекомендации по подготовке компьютерных презентаций 
Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств 

представления информации, объединенных в единую структуру. Чередование или 
комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда позволяют донести информацию 
в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на 
значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в 
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виде схем, диаграмм, графических композиций и т.п. Презентации обеспечивают 
комплексное восприятие материала, позволяют изменять скорость подачи материала, 
облегчают показ фотографий, рисунков, графиков, карт, архивных или труднодоступных 
материалов. Кроме того, при использовании анимации и вставок видеофрагментов 
возможно продемонстрировать динамичные процессы. Преимущество мультимедийных 
презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность восприятия 
информации. 

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент 
составляет варианты сценария представления результатов собственной деятельности и 
выбирает наиболее подходящий. Затем создается выбранный вариант в компьютерном 
редакторе презентаций. После производится согласование презентации с преподавателем 
и репетиция доклада. 

Для нужд компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и 
проектор. 

Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и 
конечный слайды. Структура презентации включает план, основную и резюмирующую 
части. Каждый слайд должен быть логически связан с предыдущим и последующим. 
Слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк). Наряду с 
сопровождающим текстом, необходимо использовать графический материал (рисунки, 
фотографии, схемы), что позволит разнообразить представляемый материал и обогатить 
доклад. Презентация может сопровождаться анимацией, что позволит повысить 
эффективность представления доклада, но акцент только на анимацию недопустим, т.к. 
злоупотребление ею может привести к потере контакта со слушателями. Время 
выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчёта, что презентация 
из 10–15 слайдов требует для выступления около 7–10 минут 

По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

теоретических знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко 
освоить предмет. 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 
и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. 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. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

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. 
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Работая над конспектом лекций, 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 

 
По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной 

литературы – это учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная 
литература – учебники, монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные 
статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 
занятию, докладу и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в 
библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных 
источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая 
схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не 
переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных 
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – 
точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница 
источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений прочитанного 
материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. 
Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 
Методические указания по решению тестовых заданий 
Тест – это объективное стандартизированное измерение, поддающееся 

количественной оценке, статистической обработке и сравнительному анализу. Тест 
состоит из конечного множества тестовых заданий, которые предъявляются в течение 
установленного промежутка времени в последовательности, определяемой алгоритмом 
тестирующей программы.  

В базе тестовых заданий используются следующие формы тестовых заданий: 
задания открытой формы, задания закрытой формы, задания на установление 
соответствия, задания на установление правильной последовательности. 

К заданиям закрытой формы относятся задания следующих типов:  
–один из многих (предлагается выбрать один вариант ответа из предложенных); 
–многие из многих (предлагается выбрать несколько вариантов ответа из 

предложенных); 
–область на рисунке (предлагается выбрать область на рисунке). 
В тестовых заданиях данной формы необходимо выбрать ответ (ответы) из 

предложенных вариантов. Ответы должны быть однородными, т.е. принадлежать к 
одному классу, виду и роду. Количество вариантов ответов не менее 3-х, и не более 7. 

Задания открытой формы служат для определения степени усвоения 
фактологических событий. Соответственно дидактическими единицами являются: 
понятия, определения, правила, принципы и т.д.  

К заданиям открытой формы относятся:  
–поле ввода (предлагается поле ввода, в которое следует ввести ответ); 
–несколько пропущенных слов (предлагается заполнить пропуски); 
–несколько полей ввода (предлагается ввести несколько значений). 
Задание открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует 

один (или несколько элементов), который (которые) необходимо вписать или ввести с 
клавиатуры компьютера. В данном тестовом задании требуется четкая формулировка, 
требующая однозначного ответа. Каждое поле ввода соответствует одному слову. 
Количество пропусков (полей ввода) не должно быть больше трех (для тестовых заданий 
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типа «Несколько полей ввода» допускается до пяти). Образцовое решение (правильный 
ответ) должно содержать все возможные варианты ответов (синонимичный ряд, цифровая 
и словесная форма чисел и т.д.). 

Задания на установление соответствия служат для определения степени знания о 
взаимосвязях и зависимостях между компонентами учебной дисциплины.  

Задание имеет вид двух групп элементов (столбцов) и формулировки критерия 
выбора соответствия. Соответствие устанавливается по принципу 1:1. Т.е. одному 
элементу 1-ой группы (левого столбца) соответствует только один элемент 2-ой группы 
(правого столбца). 

В тестовом задании на упорядочение предлагается установить правильную 
последовательность предложенных объектов (слова, словосочетания, предложения, 
формулы, рисунки и т. 

 
Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 
Контрольная работа выполняется по вариантам. На бланке указывается факультет, 

курс, группа, ФИО студента. Вопросы строятся на основе тестовых и ситуативных 
заданий. В тестовых заданиях, выбирается правильный(ые) ответ(ы). При решении 
ситуативных заданий выбирается правильная последовательность действий в 
рассматриваемой ситуации.  

Проверка контрольной работы позволяет выявить и исправить допущенные 
студентами ошибки, указать, какие вопросы дисциплины ими недостаточно усвоены и 
требуют доработки. Студент должен внимательно ознакомиться с письменными 
замечаниями преподавателя и приступить к их исправлению, для чего еще раз повторить 
соответствующий материал. 

 
Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Изучение дисциплин завершается промежуточной аттестацией – сдачей экзамена. 

Экзамен является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, 
семинарских, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к пройденному 
учебному материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и 
получают новые. Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа: 1) 
самостоятельная работа в течение семестра; 2) непосредственная подготовка в дни, 
предшествующие экзамену по темам курса; 3) подготовка к ответу на вопросы, 
содержащиеся в экзаменационных вопросах. 

Литература для подготовки к экзамену рекомендуется преподавателем и указана в 
рабочей программе дисциплины. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше 
использовать не менее двух учебников, учебных пособий. Студент вправе сам 
придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме 
(в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 

Важным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где 
учебный материал дается в систематизированном виде, основные положения его 
детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу 
новизны не вошли в печатные источники. В ходе подготовки к экзамену студентам 
необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень 
понимания излагаемых проблем. 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие все необходимые задания, 
предусмотренные рабочей программой дисциплины. 

Экзамен принимается лектором по экзаменационным билетам, охватывающим весь 
пройденный материал дисциплины. На подготовку к экзамену отводится 2-3 дня в период 
зачетно-экзаменационной сессии. На подготовку к ответу по вопросам билета студенту 
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даётся 1 академический час (45 минут) с момента получения билета. По окончании ответа 
экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. 
Положительным также будет стремление студента изложить различные точки зрения на 
рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить теоретические 
знания на практике. Результаты экзамена объявляются студенту после окончания ответа в 
день сдачи. 

 
Методические рекомендации по подготовке к экзамену 
Студенты сдают экзамен в конце теоретического обучения. К экзамену допускается 

студент, выполнивший в полном объеме задания, предусмотренные в рабочей программе. 
В случае пропуска каких-либо видов учебных занятий по уважительным или 
неуважительным причинам студент самостоятельно выполняет и сдает на проверку в 
письменном виде общие или индивидуальные задания, определяемые преподавателем.  

Экзамен по теоретическому курсу проходит в устной или письменной форме 
(определяется преподавателем) на основе перечня вопросов, которые отражают 
содержание действующей рабочей программы учебной дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  
- готовиться к экзамену в группе (два-три человека);  
- внимательно прочитать вопросы к экзамену;  
- составить план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые моменты материала;  
- изучив несколько вопросов, обсудить их с однокурсниками.  
Ответ должен быть аргументированным.  
Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» или «незачтено». 

Результаты сдачи экзаменов оцениваются отметкой «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

 
11.7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при 
наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания 
психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 
установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка 
учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и 
информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 
обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 
использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 
оценочных средств, а именно: 

− в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата); 

− в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 
контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

− методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Индивидуальные задания выполняются методом вычислительного эксперимента. 
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Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 
контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 
предоставления ответов на задания, а именно: 

− письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 
слуха, речи); 

− выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием 
услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

− устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека 
Института, которая обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической 
и научной литературой, необходимой для организации образовательного процесса по 
дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 01.03.2022 г составляет более 
405 000 экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 
литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 
справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 
периодические и информационные издания. Библиотека обеспечивает доступ к 
профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и 
Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 
дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-
методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 
процессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 

 
12.1. Рекомендуемая литература 

 
а) основная литература 

Основная литература Режим доступа 
Обеспе
ченнос

ть 
О-1 Голубков, Е. П.  Стратегический менеджмент : 
учебник и практикум для вузов / Е. П. Голубков. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 290 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03369-4. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468863  
(дата обращения: 05.06.2023) 

ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: 
https://urait.ru/bcode/4
68863 (дата 
обращения: 
05.06.2023) 
 

Да 

О-2 Шифрин, М. Б.  Стратегический менеджмент : 
учебник для вузов / М. Б. Шифрин. — 3-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 321 с. 
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03440-0. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472425 

ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: 
https://urait.ru/bcode/4
72425 (дата 
обращения: 
05.06.2023) 

да 

https://urait.ru/bcode/468863
https://urait.ru/bcode/468863
https://urait.ru/bcode/468863
https://urait.ru/bcode/472425
https://urait.ru/bcode/472425
https://urait.ru/bcode/472425
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(дата обращения: 05.06.2023)  

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа 
Обеспе
ченнос

ть 
Д-1. Литвак, Б. Г.  Стратегический менеджмент : 
учебник для бакалавров / Б. Г. Литвак. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 507 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2929-4. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425854  
(дата обращения: 05.06.2023). 

ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: 
https://urait.ru/bcode/4
25854 
(дата обращения: 
05.06.2023).  

Да 

Д-2 Отварухина, Н. С.  Стратегический менеджмент : 
учебник и практикум для вузов / Н. С. Отварухина, В. 
Р. Веснин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
336 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
02841-6. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/470044 (дата обращения: 
05.06.2023). 

ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: 
https://urait.ru/bcode/4
70044 (дата 
обращения: 
05.06.2023).  

 

 
12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и 

информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
 

1. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. 
Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.openet.ru (дата обращения: 11.06.2023). 

2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система 
федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.ict.edu.ru/ (дата обращения: 11.06.2023). 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 
URL: http://window.edu.ru/  (дата обращения: 11.06.2023). 

4. Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» –
URL:http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 11.06.2022). 

5. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/ (дата 
обращения: 11.06.2023).  

6. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-
технологического университета им. Д.И. Менделеева. URL:  

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21D
BN=IBIS (дата обращения: 11.06.2023). 

7. Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. Кафедра Менеджмент. 
Направление подготовки Сервис». Стратегический менеджмент. URL: 
https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=252  (дата обращения: 11.06.2023). 

 
Электронные информационные ресурсы, используемые в процессе обучения 

 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 
Договор № 33.03-Р-3.1-5182/2022 от 26.09.2022г. 

https://urait.ru/bcode/425854
https://urait.ru/bcode/425854
https://urait.ru/bcode/425854
https://urait.ru/bcode/470044
https://urait.ru/bcode/470044
https://urait.ru/bcode/470044
http://www.openet/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.intuit.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=252
https://e.lanbook.com/
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ИКЗ: 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244 
Договор № 33.03-Л-3.1-5181/2022 от 26.09.2022г. 
ИКЗ : 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244 
Срок действия с 26.09.2022г. по 25.09.2023г. 
  
Образовательная платформа «Юрайт» 
Договор 33.03-Л-3.1-6138/2023 от 24.04.2023г., 
срок действия с 20.04.2023 по 19.04.2024г. 
Доступ только для зарегистрированных пользователей. 
  
Электронно-библиотечная система «ZNANIUM» 
Договор № 48 эбс/33.03-Р-3.1-4378/2022 от 06.04.2022г. 
ИКЗ 221770707263777070100100090015814244 
Срок действия с 06.04.2022 по 05.04.2023г. 
Доступ только для зарегистрированных читателей 
  
  
ЭБС «Консультант студента»  
договор № 818КС/01-2023/33.02-Л-3.1-6152/2023 от 26.04.2023г.  
Срок действия с 26.04.2023г. по 25.04.2024г.  

 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Стратегический 

менеджмент» проводятся в форме лекций, практических занятий и самостоятельной 
работы обучающихся. 

 
13.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 
обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную 
среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

 
Наименование специальных 

помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Лекционная аудитория  Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. 
Аудитория для проведения 
занятий семинарского типа 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. 

Аудитория для групповых и 
индивидуальных 
консультаций обучающихся 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. 

Аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. 

Аудитория для 
самостоятельной работы 
студентов (ауд. 213-а) 

Учебная мебель. 
Компьютеры с возможностью просмотра видеоматериалов 
и презентаций, доступом к сети «Интернет», электронным 
образовательным и информационным ресурсам, базе 

https://urait.ru/


24 

данных электронного каталога НИ РХТУ, системе 
управления учебными курсами Moodle, принтер 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность 
проводить лекционные занятия и занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных 
корпусов. Возле входных дверей в учебные корпуса установлен звонок в дежурную 
сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются специализированные 
кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
13.2. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства 
 
 При обучении используются: 

− персональные компьютеры, 
−  ноутбуки, 
−  принтеры или МФУ, 
−  программные средства, 
−  проекторы, экраны;  
− WEB-камеры;  
− локальная сеть с выходом в Интернет; 

 
13.3. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
 
При обучении используются: 
Учебники, учебные и учебно-методические пособия по основным разделам курса. 
Электронные образовательные ресурсы: кафедральные библиотеки электронных 

изданий, электронные презентации по темам курса; учебно-методические разработки 
кафедры в электронном виде; справочные материалы в электронном виде. 

 
13.4. Программное обеспечение 

1. Операционная система - MS Windows 10, бессрочная лицензия в рамках подписки 
Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - 
The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-
0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется 
под лицензией в рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine 
Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - 
DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-
c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat 

Reader являются бесплатными и доступны для корпоративного распространения 
(https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 
(MPL)) 

 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел 
дисциплины Основные показатели оценки 

Формы и 
методы 

контроля 
и оценки 

Формы и 
методы 

контроля 
и оценки 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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очной 
формы 

обучения* 

заочной 
формы 

обучения 
* 

Раздел 1. 
Сущность и 
содержание 
стратегического 
менеджмента 

Знать: 
-основные характеристики и показатели 
производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия или организации; 
– основные методы анализа внутренней и 
внешней  
-основы инвестиционного анализа и основные 
показатели для оценки и принятия решений; 
-основы рискологии, понятие риска и его 
последствий; 
-основные виды риска; 
-теоретические основы мероприятий по 
снижению рисков проекта; 
Уметь:  
-использовать методы и способы оценки 
показателей деятельности организации с целью 
улучшения ее показателей; 
–применять современные информационные 
технологии для проведения анализа финансово-
экономического положения организации с 
элементами его прогнозирования; 
-применять теоретические знания при проведении 
оценки инвестиционной деятельности; 
-формулировать обоснованные выводы по 
финансовому и инвестиционному состоянию 
объекта; 
-определять и проводить качественную и 
количественную оценку рисков; 
--предлагать методы снижения и управления 
рисками,  
-предлагать способы минимизации потерь; 
Владеть: 
-финансовыми методами анализа;  
- навыками проведения исследования и анализа 
для разработки планов развития; 
- навыками определения экономической 
эффективности; 
-методами оценки риска и навыками 
прогнозирования; 
--навыками разработки различных мероприятий 
по снижению рисков; 
Знать: 
- сущность и механизм управления активами, 
пассивами, затратами и прибылью предприятия; 
- основы финансового управления структурой 
капитала предприятия; 
- методы оптимизации денежных потоков 

УО УО 
Миссия 
организации 
Цели и 
целеполагание 
Раздел 2. . 
Миссия и 
стратегические 
цели 
организации. КР1  
Миссия 
организации 
Цели и 
целеполагание 
Раздел 3. 
Стратегический 
анализ. 

УО УО 
Анализ внешней 
среды  
Анализ 
внутренней 
среды 
Раздел 4. 
Стратегии 
организации 

Т1  

Корпоративные 
(портфельные) 
стратегии 
Функциональные 
стратегии 
Деловые 
(бизнес) 
стратегии. 
Раздел 5. 
Стратегическое 
планирование 

КР2  Разработка 
стратегического 
плана 
Факторы 
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влияния предприятия; 
-содержание составляющих подготовки операций 
при проектировании процесса; 
-организационную структуру операционного 
управления; 
- методы принятия решений в управлении 
производственно-хозяйственной деятельности 
организации; 
Уметь:  
- анализировать финансовую отчетность 
предприятия; 
- анализировать систему показателей 
финансового развития предприятия 
-анализировать показатели эффективности 
производства; 
-определять результативность производства; 
- использовать методы принятия решений в 
управлении производственно-хозяйственной 
деятельности организации; 
Владеть: 
- принимать управленческие решения в 
отношении формирования оптимальной 
ресурсной базы предприятия; 
- навыками применения финансовой инженерии; 
-навыками калькулирования и анализа 
себестоимости продукции; 
-методами финансового планирования и 
прогнозирования; 
- методами принятия решений в управлении 
производственно-хозяйственной деятельности 
организации 

Раздел 6. 
Реализация 
стратегии 

УО УО 

Управление 
стратегией 
Управление 
изменениями 

 
*УО – оценка при устном опросе 
Т– оценка за выполнение тестового задания 
КР – оценка за контрольную работу 
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Приложение 1 

  
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Стратегический менеджмент 

 
1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 5/180  Форма промежуточного контроля: экзамен. 
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7  семестре у очной формы обучения. 
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре у заочной формы обучения. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины - сформировать у студентов знание теоретических и 
методологических основ стратегического планирования и управления, развить 
практические навыки разработки стратегии развития организации в условиях постоянных 
изменений внешней среды. 

Задачи преподавания дисциплины:  
- освоение теоретических и методологических основ планирования и управления; 
 - определить место и роль стратегического планирования в системе стратегического 

менеджмента; 
 - формирование практических навыков современного анализа и управления 

деятельностью организаций различных сфер бизнеса; 
 - расширение знаний и навыков принятия стратегических решений;  
- формирование навыков разработки стратегии организации;  
- совершенствование опыта управленческой деятельности классических моделей и 

инструментов стратегического управления применительно к различным условиям 
деятельности организации. 

 
3. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Сущность и содержание стратегического менеджмента 
1.1 Миссия организации 
1.2 Цели и целеполагание 
Раздел 2. . Миссия и стратегические цели организации. 
2.1 Миссия организации 
2.2 Цели и целеполагание 
Раздел 3. Стратегический анализ. 
3.1  Анализ внешней среды  
3.2 Анализ внутренней среды 
Раздел 4. Стратегии организации 
4.1 Корпоративные (портфельные) стратегии 
4.2 Функциональные стратегии 
4.3 Деловые (бизнес) стратегии. 
Раздел 5. Стратегическое планирование 
5.1 Разработка стратегического плана 
5.2 Факторы влияния 
Раздел 6. Реализация стратегии 
6.1 Управление стратегией 
6.2 Управление изменениями 
 

4. В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Обладать следующией компетенцией и индикаторами их достижения:ПК-10.1, ПК-10.2, 
ПК-10.3. 
Знать: 
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 - понятия, виды и признаки современной деловой организации; 
 - основную терминологию стратегического менеджмента; 
- содержание, цели и задачи стратегического планирования на федеральном, 
региональном, муниципальном, корпоративном уровне;  
Уметь: 
 - осуществлять стратегический анализ окружения;  
- работать самостоятельно и в коллективе, 
- формулировать результат;  
- публично представить собственные и известные научные результаты; 
 Владеть:  
- навыками познавательной и учебной деятельности, навыками разрешения проблем.  
- навыками поиска методов решения стратегических задач,  
- формами и методами самообучения и самоконтроля. 
 - методами стратегического планирования процессов управления; - методами реализации 
стратегий менеджмента 
 
 
5. Объем учебной дисциплины 
 

Очная форма обучения: 
7 семестр 

Вид учебной работы 
Объем дисциплины 

в том числе в форме 
практической 
подготовки,  

з.е. акад. ч. астр. 
ч. 

з.е. акад
. ч. 

астр. 
ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 5,0 180 135 0,78 28 21,0 
Контактная работа - аудиторные 
занятия: 1,7 61,4 45,98 0,78 28 21,0 

Лекции 0,83 30 22,5 0,22 8 6,0 
Практические занятия 0,83 30 22,5 0,56 20 15,0 
Лабораторные работы       
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,4 0,23    
Контактная работа - промежуточная 
аттестация 0,03 1 0,75    

Самостоятельная работа: 2,31 83 62,25    
Самостоятельное изучение дисциплины 2,31 83 62,25    
Форма (ы) контроля: Экзамен 
Подготовка к экзамену 1,0 35,6 26,775    

 
Заочная форма обучения: 
5 семестр 

Вид учебной работы 
Объем дисциплины 

в том числе в форме 
практической 
подготовки,  

з.е. акад. ч. астр. 
ч. 

з.е. акад. 
ч. 

астр. 
ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 5,00 180 135 0,22 8 6,0 
Контактная работа - аудиторные 
занятия: 0,62 22,4 16,73 0,22 8 6,0 

Лекции 0,28 10 7,5    
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Практические занятия 0,33 12 9,0 0,22 8 6,0 
Лабораторные работы       
Контактная самостоятельная работа  0,01 0,4 0,23    
Консультации       
Самостоятельная работа: 4,14 149 111,7

5    

Самостоятельное изучение дисциплины 4,14 149 111,7
5    

Форма (ы) контроля: Экзамен 
Подготовка к экзамену 0,24 8,6 6,53       

 
 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Новомосковский институт (филиал) федерального государственного 

 бюджетного образовательного учреждения высшего образования  
«Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева» 
(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

 
 
 
 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по  
учебной и научной работе   

Новомосковского института 
 РХТУ им. Д. И. Менделеева 

 
________________ Овчаров А.В. 

 
«______» _______________ 2024 г. 

 
 

 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«Тайм-менеджмент» 

 
Направление подготовки (специальность): 43.03.01 «Сервис» 

 
Профиль (магистерская программа, специализация): 
«Менеджмент в сфере информационных услуг» 

 
Квалификация: Бакалавр 

 
Форма обучения: очная, заочная 

 
 
 
 
 
 

 
Новомосковск  

2024 



2 

Содержание 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ............................................................................................................ 3 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ ........................................................................................ 4 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ................................................................. 4 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ..................................... 4 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ................................................... 5 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................................................ 6 

6.1 Разделы дисциплины и виды занятий ..................................................................... 6 
6.2 Содержание разделов дисциплины .......................................................................... 9 

8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ ........................................................... 13 
8.1. Практические занятия ............................................................................................. 13 
8.2. Лабораторные занятия по дисциплине ................................................................. 13 
8.3. Курсовые работы ...................................................................................................... 13 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА.......................................................................................... 13 
10. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

 .............................................................................................................................................. 14 
10.1 Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения 
дисциплины ....................................................................................................................... 14 
10.2. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины .............................. 14 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ ............................. 15 
11.1. Образовательные технологии ............................................................................... 15 
11.2. Лекции ....................................................................................................................... 15 
11.3. Занятия семинарского типа .................................................................................. 15 
11.4. Самостоятельная работа студента ....................................................................... 15 
11.5. Методические рекомендации для преподавателей .......................................... 16 
11.6. Методические указания для студентов ............................................................... 17 
11.7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов ........................................................................ 21 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ ................................................................................................................. 22 
12.1. Рекомендуемая литература ................................................................................... 22 
12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы ................. 23 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ......................... 24 
13.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе .............................. 24 
13.2. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-
программные и аудиовизуальные средства ................................................................ 24 
13.3. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 24 
13.4. Программное обеспечение ..................................................................................... 25 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ....................... 25 
Приложение 1............................................................................................................................... 28 
АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины .................................................................... 28 
 
 



3 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 
− Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

− Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 43.03.01 Сервис", утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2017 г. N 514 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29 июня 2017 г. N 47236); 

− Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный №59778); 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 
(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № 
АК-44/05вн) 

− Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
− Положение о Новомосковском институте (филиале) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»; 

− Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ 
им. Д.И. Менделеева. 

− Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Новомосковском институте РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета Новомосковского института РХТУ 
им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

− Положения об электронной информационно-образовательной среде 
Новомосковского института (филиала) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический 
университет имени Д.И. Менделеева» 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 43.03.01 
Сервис", утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 
июня 2017 г. N 514 (Зарегистрировано в Минюсте России 29 июня 2017 г. N 47236) (ФГОС ВО), 
рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным 
опытом преподавания дисциплины кафедрой «Менеджмент» Новомосковского института РХТУ 
им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 

Программа рассчитана на изучение дисциплины на 2 курсе в 4 семестре для 
студентов очной формы обучения и на 3 курсе в 5 семестре для студентов заочной формы 
обучения. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
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Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или 
частично. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины - формирование у студентов общих представлений о сущности и 

типах управления временем, принципах и способах управления временным ресурсом для 
более успешного осуществления профессиональной деятельности. 

Задачи преподавания дисциплины: 
 - формирование у студентов представления о тайм-менеджменте;  
- развитие организационной компетенции, предполагающей овладение способами 

управления и руководства временем;  
- совершенствование у студентов навыков самоконтроля, самоорганизации и 

саморегуляции;  
- формирование и совершенствование умения качественно анализировать и 

оценивать свои действия.  
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Тайм-менеджмент» относится к обязательным дисциплинам, 

формируемой участниками образовательных отношений. Является обязательной для 
освоения в 4 семестре на 2 курсе для очного обучения и на 3 курсе в 5 семестре для 
студентов заочной формы обучения. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 
изучения следующих дисциплин: «Социология», «Деловые коммуникации.  

Дисциплина является основой для последующих дисциплин: «Менеджмент», 
«Управление проектами». 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 
индикаторов их достижения 

 
Универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 

Наименование 
категории (группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование  
универсальной (УК) 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной компетенции 

 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни 

УК-6.1. Использует инструменты и методы 
управления временем при выполнении 
конкретных задач, проектов, при 
достижении поставленных целей 
УК-6.2. Определяет приоритеты 
собственной деятельности, личностного 
развития и профессионального роста 
УК-6.3. Оценивает требования рынка труда 
и предложения образовательных услуг для 
выстраивания траектории собственного 
профессионального роста 
УК- 6.4 Строит профессиональную карьеру 
и определяет стратегию профессионального 
развития 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать:  
− цели и функции тайм-менеджмента;  
− корпоративные стандарты тайм - менеджмента; 
− основы планирования профессиональной траектории с учетом требований рынка 

труда; 
− методы тайм-менеджмента, алгоритм планирования; 

Уметь:  
− проводить аудит своего времени и анализировать причины дефицита времени;  
− расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки;  
− выделять временные резервы рабочего времени под новые задачи рынка;  
− выбирать наиболее эффективные способы управления временем; 

Владеть: 
− знаниями и определенными навыками оценки и анализа своих временных ресурсов; 
− знаниями и определенными навыками эффективного использования рабочего 

времени; 
− навыками определения реалистических целей профессионального роста. 
− осознанным выбором способов и методов тайм-менеджмента для формирования и 

развития своей карьеры. 
 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час или 3 зачетных единиц (з.е). (1 
з.е. равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам в соответствии с 
требованиями локального нормативного акта Института). Дисциплина преподается на 4 
семестре на 2 курсе для очной формы обучения и на 3 курсе в 5 семестре для студентов 
заочной формы обучения. 

 
Очная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Объем дисциплины 

в том числе в форме 
практической 
подготовки,  

з.е. акад. ч. астр. 
ч. 

з.е. акад. 
ч. 

астр. 
ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81    
Контактная работа - аудиторные 
занятия: 1,9 68,2 51,26    

Лекции 0,94 34 25,5    
Практические занятия 0,94 34 25,5    
Лабораторные работы       
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,2 0,26    
Контактная работа - промежуточная 
аттестация       

Самостоятельная работа: 1,10 39,8 29,74    
Самостоятельное изучение дисциплины 1,10 39,8 29,74    
Форма (ы) контроля: Зачет  

 
Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы Объем дисциплины 
в том числе в форме 

практической 
подготовки,  
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з.е. акад. ч. астр. 
ч. 

з.е. акад. 
ч. 

астр. 
ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81    
Контактная работа - аудиторные 
занятия: 0,23 8,2 6,26    

Лекции 0,11 4 3,0    
Практические занятия 0,11 4 3,0    
Лабораторные работы       
Контактная самостоятельная работа  0,01 0,2 0,26    
Консультации       
Самостоятельная работа: 2,67 96 72,0    
Самостоятельное изучение дисциплины 2,67 96 72,0    
Форма (ы) контроля: Зачет  
Подготовка к зачету 0,1 3,8 2,85    

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения: 
4 семестр 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. 
в 

форм
е 

прак
т. 

подг. 
(при 

налич
ии) 

Лекц
ии 

в т.ч. 
в 

форм
е 

прак
т. 

подг. 
(при 

налич
ии) 

Прак
. 
зан. 

в т.ч. 
в 

форм
е 

прак
т. 

подг. 
(при 

налич
ии) 

Лаб. 
рабо
ты 

в т.ч. 
в 

форм
е 

прак
т. 

подг. 
(при 

налич
ии) 

Сам. 
рабо
та 

 Раздел 1. Введение в 
тайм-менеджмент. 
Цели курса 

6  2  2    2 

1.1 Предпосылки 
возникновения тайм-
менеджмента 

3  1  1    1 

1.2 Эволюция теории об 
эффективной 
организации времени 

3  1  1    1 

 Раздел 2. Тайм-
менеджмент, его 
значение в 
планировании 
работы. 

12  4  4    4 

2.1 Сущность и функции 
тайм-менеджмента 

6  2  2    2 

2.2 Самоменеджмент 6  2  2    2 
 Раздел 3.  

Целеполагание. Виды 
планирования. 

12  4  4    4 
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3.1 Методы и технологии 
тайм-менеджмента 

6  2  2    2 

3.2 Планирование времени 6  2  2    2 
 Раздел 4. 

Инструменты и 
методы 
планирования и 
распределения 
времени 

13  4  4    5 

4.1 Эффективное 
использование 
рабочего времени 

6  2  2    2 

4.2 Инструменты, методы 
и технологии процесса 
планирования и 
распределения 
времени 

7  2  2    3 

 Раздел 5. 
Поглотители 
времени. Ресурсы 
времени. 

12,8  4  4    4,8 

5.1 Инвентаризация 
времени 

6  2  2    2 

5.2 Анализ времени 6,8  2  2    2,8 
 Раздел 6. Мотивация 

в тайм-менеджменте 
13  4  4    5 

6.1 Мотивация и мотивы 
деятельности 

5  2  2    2 

6.2 Правила формулы 
успеха 

7  2  2    3 

 Раздел 7. Процессный 
подход к 
деятельности.. 

13  4  4    5 

7.1 Основа процессного 
подхода 

6  2  2    2 

7.2 Методика Кайдзен 7  2  2    3 
 Раздел 8. Стресс. 

Традиционные и 
нетрадиционные 
способы борьбы со 
стрессом. 

13  4  4    5 

8.1 Стресс. 6  2  2    2 
8.2 Эффективные способы 

борьбы со стрессом  
7  2  2    3 

 Раздел 9. Отдых как 
условие успешного 
тайм менеджмента. 

13  4  4    5 

9.1 Индивидуальные 
биоритмы человека 

6  2  2    2 

9.2 Сознательное 
использование своих 
возможностей 

7  2  2    3 
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 ИТОГО 107,65         
 Подготовка к зачету  0,2         
 Вид аттестации (зачет)          
 ИТОГО 108  34  34    39,8 

 
Заочная форма обучения: 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. 
в 

форм
е 

прак
т. 

подг. 
(при 

налич
ии) 

Лекц
ии 

в т.ч. 
в 

форм
е 

прак
т. 

подг. 
(при 

налич
ии) 

Прак
. 
зан. 

в т.ч. 
в 

форм
е 

прак
т. 

подг. 
(при 

налич
ии) 

Лаб. 
рабо
ты 

в т.ч. 
в 

форм
е 

прак
т. 

подг. 
(при 

налич
ии) 

Сам. 
рабо
та 

 Раздел 1. Введение в 
тайм-менеджмент. 
Цели курса 

16        16 

1.1 Предпосылки 
возникновения тайм-
менеджмента 

8        8 

1.2 Эволюция теории об 
эффективной 
организации времени 

8        8 

 Раздел 2. Тайм-
менеджмент, его 
значение в 
планировании 
работы. 

11    1    10 

2.2 Сущность и функции 
тайм-менеджмента 

5,5    0,5    5 

2.3 Самоменеджмент 5,5    0,5    5 
 Раздел 3.  

Целеполагание. Виды 
планирования. 

11  1      10 

3.1 Методы и технологии 
тайм-менеджмента 

5,5  0,5      5 

3.2 Планирование времени 5,5  0,5      5 
 Раздел 4. 

Инструменты и 
методы 
планирования и 
распределения 
времени 

11  1      10 

4.1 Эффективное 
использование 
рабочего времени 

5,5  0,5      5 

4.2 Инструменты, методы 
и технологии процесса 
планирования и 

5,5  0,5      5 
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распределения 
времени 

 Раздел 5. 
Поглотители 
времени. Ресурсы 
времени. 

12    2    10 

5.1 Инвентаризация 
времени 

6    1    5 

5.2 Анализ времени 6    1    5 
 Раздел 6. Мотивация 

в тайм-менеджменте 
11  1      10 

6.1 Мотивация и мотивы 
деятельности 

5,5  0,5      5 

6.2 Правила формулы 
успеха 

5,5  0,5      5 

 Раздел 7. Процессный 
подход к 
деятельности.. 

11    1    10 

7.1 Основа процессного 
подхода 

5,5    0,5    5 

7.2 Методика Кайдзен 5,5    0,5    5 
 Раздел 8. Стресс. 

Традиционные и 
нетрадиционные 
способы борьбы со 
стрессом. 

11  1      10 

8.1 Стресс. 5,5  0,5      5 
8.2 Эффективные способы 

борьбы со стрессом  
5,5  0,5      5 

 Раздел 9. Отдых как 
условие успешного 
тайм менеджмента. 

10        10 

9.1 Индивидуальные 
биоритмы человека 

5        5 

9.2 Сознательное 
использование своих 
возможностей 

5        5 

 ИТОГО 104         
 Подготовка к зачету  3,8         
 Вид аттестации (зачет) 0,2         
 ИТОГО 108  4  4    96 

 
6.2 Содержание разделов дисциплины 

 
№ 
разде
ла 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

 Раздел 1. Введение в тайм-менеджмент. Цели курса 
1.1 Предпосылки 

возникновения 
тайм-

Предпосылки возникновения тайм-менеджмента, основные 
этапы его зарождения и развития.  
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менеджмента 
1.2 Эволюция теории 

об эффективной 
организации 
времени 

Эволюция теории об эффективной организации времени. 
Тейлоризм. Период "классического" тайм-менеджмента. 
«Советский ТМ». Современный тайм-менеджмент (конец ХХ -
начало ХХI вв). Концепция Ст.Кови о достижении личностной 
зрелости. 

 Раздел 2. Тайм-менеджмент, его значение в планировании работы. 
2.1 Сущность и 

функции тайм-
менеджмента 

Древние философы о времени и пользе его рационального 
использования. Сущность и функции тайм-менеджмента. 
Основные направления тайм-менеджмента.  

2.2 Самоменеджмент Тайм - менеджмент как составляющая самоменеджмента. 
Временная компетентность менеджера. 

 Раздел 3.  Целеполагание. Виды планирования. 
3.1 Методы и 

технологии тайм-
менеджмента 

Методы и технологии тайм-менеджмента как элемента системы 
управления организацией. 

3.2 Планирование 
времени 

Целеполагание как определение ключевого направления 
развития, планирования и разработки плана достижения 
поставленных целей. Основные принципы и критерии 
постановки целей (КИНДР, SMART). Сущность планирования 
рабочего времени. Золотые" пропорции планирования 
времени. Деятельность менеджера по организации управления 
временем. 

 Раздел 4. Инструменты и методы планирования и распределения времени 
4.1 Эффективное 

использование 
рабочего времени 

Принципы эффективного использования рабочего времени, 
методы его учета и измерения. Оценка процесса расходования 
и потери времени в зарубежных и отечественных 
организациях.  

4.2 Инструменты, 
методы и 
технологии 
процесса 
планирования и 
распределения 
времени 

Анализ планирования рабочего времени руководителя, 
способы его оптимизации. Причины дефицита времени и его 
инвентаризация. Классические техники деловой активности: 
Основы и принципы делегирования. Правила делегирования. 
Понятие успеха-неуспеха. Система критериев успеха. 

 Раздел 5. Поглотители времени. Ресурсы времени. 

5.1 Инвентаризация 
времени 

Хронофаги: понятие и их виды. 

5.2 Анализ времени Оценка использования времени, выявление базовых и 
второстепенных дел. Способы выявления хронофагов. 
Оптимизация стандартных процессов деятельности и 
временных затрат. Заповеди распределения времени 
руководителем. Правило TRAF. Технические форс-мажоры. 
Ассертивность в тайм-менеджменте. Анализ и работа с 
«поглотителями» времени. 

 Раздел 6. Мотивация в тайм-менеджменте 
6.1 Мотивация и 

мотивы 
деятельности 

Мотивация и мотивы деятельности. Мотивация в тайм-
менеджменте как условие достижения цели. Соответствие 
внутренней мотивации поставленным целям.  

6.2 Правила формулы 
успеха 

Маленькие хитрости» самомотивации. Преобразование «цели» 
в «путь» достижения промежуточных целей. Правила формулы 
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успеха. Оптимизация персональной деятельности менеджера. 
 Раздел 7. Процессный подход к деятельности. 

7.1 Основа 
процессного 
подхода 

Цепочка процедур, составляющих процесс. Стабилизация 
процесса.  

7.2 Методика Кайдзен Порядок – одно из основных положений методики Кайдзен. 
Устранение потерь времени по системе Кайдзен. 
Совершенствование процессов деятельности. 

 Раздел 8. Стресс. Традиционные и нетрадиционные способы борьбы со 
стрессом. 

8.1 Стресс. Понятие стресса и его динамики. Грамотное планирование 
рабочего времени и рациональное распределение обязанностей 
между сотрудниками.. 

8.2 Эффективные 
способы борьбы 
со стрессом  

Методы рационального использования времени как способ 
предупреждения стресса. Повышение фрустрационной 
стрессоустойчивости. ГЭД личности. 

 Раздел 9. Отдых как условие успешного тайм менеджмента. 
9.1 Индивидуальные 

биоритмы 
человека 

Индивидуальные биоритмы человека: определение своих 
биоритмов  

9.2 Сознательное 
использование 
своих 
возможностей 

Сознательное использование своих возможностей в процессе 
управления течением имеющегося в распоряжении времени. 
Переключение в отдыхе с работы и восстановление сил. 
Творческая лень. Эффективный сон. Переживание момента. 
Развитие качеств, необходимых для успешного 
корпоративного тайм-менеджмента 

 
 
 



 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Р а   д е   д е   д е   д е   д е   Р а   Р а   Р а   

знать:          
- цели и функции тайм-менеджмента.;  + + + + + + + + + 
-  корпоративные стандарты тайм - менеджмента; + + + + + + + + + 
- основы планирования профессиональной траектории с учетом требований рынка труда; + + + + + + + + + 
: - методы тайм-менеджмента, алгоритм планирования;  + + + + + + + + 
уметь:          
-  проводить аудит своего времени и анализировать причины дефицита времени;  +   + + + + + + 
- расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе 
самооценки;  

 + + + + + + + + 

-  выделять временные резервы рабочего времени под новые задачи рынка;   + + + + + + + + 
—  выбирать наиболее эффективные способы управления временем;  + + + + + + + + 
владеть:          
- знаниями и определенными навыками оценки и анализа своих временных ресурсов; + + + + + + + + + 
-  знаниями и определенными навыками эффективного использования рабочего времени; + + + + + + + + + 
- навыками определения реалистических целей профессионального роста.  +  + + + + + + 
- осознанным выбором способов и методов тайм-менеджмента для формирования и развития своей 
карьеры 

 + + + + + + + + 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие компетенции и индикаторы 
их достижения 

         

УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

УК-6.1. Использует инструменты и методы управления временем 
при выполнении конкретных задач, проектов, при достижении 
поставленных целей 

+ + + + + + + + + 

УК-6.2. Определяет приоритеты собственной деятельности, 
личностного развития и профессионального роста 

+ +  + + + + + + 

УК-6.3. Оценивает требования рынка труда и предложения 
образовательных услуг для выстраивания траектории собственного 
профессионального роста 

+ +  + + + + + + 

УК- 6.4 Строит профессиональную карьеру и определяет стратегию 
профессионального развития 

+ + + + + + + + + 

 
 



8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

8.1. Практические занятия 
 
Темы практических занятий по дисциплине  
4 семестр (очная форма), 5 семестр (заочная форма) 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Тематика практических занятий 
(семинаров) 

Трудоемкость 
очная форма 

час. 

Трудоемкость 
заочная 
форма 

час. 

1 1 

История становления тайм-
менеджмента. Суть тайм-
менеджмента. Целеполагание, рабочее 
время и хронометраж, как основные 
понятия в тайм-менеджменте. 
Классификация методов тайм-
менеджмента. 

2 

 

2 2 Целеполагание и тайм-менеджмент, 
как система 4 1 

3 3 Хронометраж как персональная 
система учёта времени  2 1 

4 1-3 Контрольная работа 2 - 

5 4 
Планирование контекстное и 
долгосрочное. Метод 
структурированного внимания 

4 
1 

6 5 Обзор задач и его роль в принятии 
решений в тайм-менеджменте 4 1 

7 6 
Определение и суть расстановки 
приоритетов. Закон Парето. АВС 
хронометраж 

4 
 

8 7 Технология достижения результатов с 
учётом физиологии человека 4  

9 8 Корпоративный тайм-менеджмент 4  
10 9 Компьютеризация тайм-менеджмента 2  
11 1-9 Тест 2 - 
  ИТОГО 34 4 

 
8.2. Лабораторные занятия по дисциплине 

Лабораторные занятия не предусмотрены 
 

8.3. Курсовые работы 
 
Курсовые работы не предусмотрены.  
 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по 

дисциплине и предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 
цитируемых в базах Web of Science, Scopus, РИНЦ; 

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
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- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике 
дисциплины; 

- подготовку к выполнению тестов и контрольных работ по материалу лекционного 
курса; 

- подготовку к защите курсовой работы и сдаче экзамена по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при 
этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 
лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 
представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 
рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 
библиографических данных источника. 

 
10. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Полный перечень оценочных материалы представлены в виде отдельного 

документа – Фонда оценочных средств, являющегося неотъемлемой частью рабочей 
программы дисциплины. 

 
10.1 Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

Для текущего контроля в семестре предусмотрено 1 контролная работа и 
проведение устного опроса  

1) Что называют «хронофагоми» и в чем их опасность?  
2) Как переводится дословно «хронофаг»? 
3) Каких видов бывают хронофаги?  
4) Чем отличаются контролируемые от неконтролируемых поглотителей времени?  
5) Каких поглотителей относим к разряду прогнозируемых?  
6) С чего стоит начинать борьбу с хронофагами?  
7) Ситуация : Вы заняты выполнением важного и срочного дела. В это время Вам 

звонят по телефону и просят консультацию по вопросу, который находится в 
компетенции Вашего заместителя. Ваши действия? 
 

10.2. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины 
 
Примеры вопросов к зачету 

1) История развития тайм-менеджмента. Основные направления дальнейшего 
развития тайм-менеджмента. Понятие хронометража. Понятие целеполагания. 
2) Тайм-менеджмент как система. Проактивный тайм-менеджмент. Реактивный тайм-
менеджмент. 
3) Ценности при целеполагании. Цели жизни и ключевые области жизни. 
Определение целей. Что такое Лайф-менеджмент. 
4) Методология постановки целей СМАРТ. Использование методологии СМАРТ на 
работе и в личной жизни. 
5) Время как ресурс. Поглотители времени. Минимизация неэффективных расходов 
времени. Личная эффективность и её анализ. Классификация расходов времени. 
6) Ведение хронометража и типичные затруднения.  
7) Понятие планирования.  
8) Контекстное планирование.  
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов 
аудиторных занятий «час» устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная 
единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. Через каждые 45 
мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. 
контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она 
освоена им при получении среднего профессионального образования и (или) высшего 
образования, а также дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет 
результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве 
результатов промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в 
порядке и формах, установленных локальным актом НИ РХТУ. 
 

11.1. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 
Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими 
(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в 
виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 
образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы 
студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий 
обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение 
интерактивных лекций, групповых дискуссий), в том числе с учетом региональных 
особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 
работодателей. 

 
11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 
вопросов содержания дисциплины. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 
базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при 
значительно меньшей затрате времени, чем это требуется среднестатистическому 
студенту на самостоятельное изучение материала. 

 
11.3. Занятия семинарского типа 

Практические занятия 
Занятия семинарского типа (практические занятия) представляют собой 

детализацию лекционного теоретического материала, направлены на отработку навыков, 
проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы дисциплины. 

 
11.4. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные 
занятия, но и вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке 
курса обучающиеся должны: 

− повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его 
с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

− изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять 
тезисы, аннотации и конспекты наиболее важных моментов; 
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− использовать для самопроверки материала оценочные средства. 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

− правильность выполнения задания; 
− своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 
11.5. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с 

идеями и методами науки; научить применять принципы и законы для решения простых и 
нестандартных задач в области современных информационных технологиях, 
автоматизирующих деятельность менеджеров.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в 
студентах волевые качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы 
культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным примером воспитывать 
в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 
односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем 
информации, расскажем, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить 
обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль играла память логическая, а 
не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу 
студентов. 

5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер 
доброжелательной требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно 
использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может 
применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов 
доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, 
он помогает им организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких 
результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является 
выработка у студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как 
теоретической и практической основы для изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной 
дисциплины рекомендуется при проведении лекционных и практических занятий 
использовать современные технические средства обучения, а именно презентации лекций, 
наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, 
компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для 
самостоятельного изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет 
студентам необходимую информацию о использовании учебно-методического 
обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание 
лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое 
тестирование, контрольные коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам 
раздела рабочей программы дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для 
последующего усвоения материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции 
должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
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- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации 
деятельности студентов; 

- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, 
статистические данные; 

- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей 
профессиональной деятельностью студентов. 
 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в 
педагогической практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие 
возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что 
систематичность, объективность, аргументированность – главные принципы, на которых 
основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев оценки знаний 
обязательно для преподавателя и студента. 

 
11.6. Методические указания для студентов 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 
Самостоятельная работа студентов (СРС) – это деятельность учащихся, которую они 

совершают без непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь 
сформировавшимися ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 
операций. Цель СРС в процессе обучения заключается, как в усвоении знаний, так и в 
формировании умений и навыков по их использованию в новых условиях на новом 
учебном материале. Самостоятельная работа призвана обеспечивать возможность 
осуществления студентами самостоятельной познавательной деятельности в обучении, и 
является видом учебного труда, способствующего формированию у студентов 
самостоятельности. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 
заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 
дисциплины. 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.  

Студентам следует:  
- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей 

программой дисциплины;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 
вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к 
подготовке реферата, эссе, контрольной работы, творческих заданий и пр.). 

Кроме того, для расширения и углубления знаний по данной дисциплине 
целесообразно использовать: библиотеку диссертаций; научные публикации в 
тематических журналах; полнотекстовые базы данных библиотеки; имеющиеся в 
библиотеке ВУЗа и региона, публикаций на электронных и бумажных носителях. 

Порядок выполнения самостоятельной работы студентами указан в п.4.2. настоящей 
программы. 

Рекомендации по подготовке компьютерных презентаций 
Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств 

представления информации, объединенных в единую структуру. Чередование или 
комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда позволяют донести информацию 
в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на 
значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в 
виде схем, диаграмм, графических композиций и т.п. Презентации обеспечивают 
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комплексное восприятие материала, позволяют изменять скорость подачи материала, 
облегчают показ фотографий, рисунков, графиков, карт, архивных или труднодоступных 
материалов. Кроме того, при использовании анимации и вставок видеофрагментов 
возможно продемонстрировать динамичные процессы. Преимущество мультимедийных 
презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность восприятия 
информации. 

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент 
составляет варианты сценария представления результатов собственной деятельности и 
выбирает наиболее подходящий. Затем создается выбранный вариант в компьютерном 
редакторе презентаций. После производится согласование презентации с преподавателем 
и репетиция доклада. 

Для нужд компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и 
проектор. 

Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и 
конечный слайды. Структура презентации включает план, основную и резюмирующую 
части. Каждый слайд должен быть логически связан с предыдущим и последующим. 
Слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк). Наряду с 
сопровождающим текстом, необходимо использовать графический материал (рисунки, 
фотографии, схемы), что позволит разнообразить представляемый материал и обогатить 
доклад. Презентация может сопровождаться анимацией, что позволит повысить 
эффективность представления доклада, но акцент только на анимацию недопустим, т.к. 
злоупотребление ею может привести к потере контакта со слушателями. Время 
выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчёта, что презентация 
из 10–15 слайдов требует для выступления около 7–10 минут 

По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

теоретических знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко 
освоить предмет. 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 
и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. 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. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

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. 

Работая над конспектом лекций, 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 

 
По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной 

литературы – это учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная 
литература – учебники, монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные 
статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 
занятию, докладу и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в 
библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных 
источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая 
схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не 
переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных 
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – 
точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница 
источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений прочитанного 
материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. 
Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 
Методические указания по решению тестовых заданий 
Тест – это объективное стандартизированное измерение, поддающееся 

количественной оценке, статистической обработке и сравнительному анализу. Тест 
состоит из конечного множества тестовых заданий, которые предъявляются в течение 
установленного промежутка времени в последовательности, определяемой алгоритмом 
тестирующей программы.  

В базе тестовых заданий используются следующие формы тестовых заданий: 
задания открытой формы, задания закрытой формы, задания на установление 
соответствия, задания на установление правильной последовательности. 

К заданиям закрытой формы относятся задания следующих типов:  
–один из многих (предлагается выбрать один вариант ответа из предложенных); 
–многие из многих (предлагается выбрать несколько вариантов ответа из 

предложенных); 
–область на рисунке (предлагается выбрать область на рисунке). 
В тестовых заданиях данной формы необходимо выбрать ответ (ответы) из 

предложенных вариантов. Ответы должны быть однородными, т.е. принадлежать к 
одному классу, виду и роду. Количество вариантов ответов не менее 3-х, и не более 7. 

Задания открытой формы служат для определения степени усвоения 
фактологических событий. Соответственно дидактическими единицами являются: 
понятия, определения, правила, принципы и т.д.  

К заданиям открытой формы относятся:  
–поле ввода (предлагается поле ввода, в которое следует ввести ответ); 
–несколько пропущенных слов (предлагается заполнить пропуски); 
–несколько полей ввода (предлагается ввести несколько значений). 
Задание открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует 

один (или несколько элементов), который (которые) необходимо вписать или ввести с 
клавиатуры компьютера. В данном тестовом задании требуется четкая формулировка, 
требующая однозначного ответа. Каждое поле ввода соответствует одному слову. 
Количество пропусков (полей ввода) не должно быть больше трех (для тестовых заданий 
типа «Несколько полей ввода» допускается до пяти). Образцовое решение (правильный 
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ответ) должно содержать все возможные варианты ответов (синонимичный ряд, цифровая 
и словесная форма чисел и т.д.). 

Задания на установление соответствия служат для определения степени знания о 
взаимосвязях и зависимостях между компонентами учебной дисциплины.  

Задание имеет вид двух групп элементов (столбцов) и формулировки критерия 
выбора соответствия. Соответствие устанавливается по принципу 1:1. Т.е. одному 
элементу 1-ой группы (левого столбца) соответствует только один элемент 2-ой группы 
(правого столбца). 

В тестовом задании на упорядочение предлагается установить правильную 
последовательность предложенных объектов (слова, словосочетания, предложения, 
формулы, рисунки и т. 

 
Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 
Контрольная работа выполняется по вариантам. На бланке указывается факультет, 

курс, группа, ФИО студента. Вопросы строятся на основе тестовых и ситуативных 
заданий. В тестовых заданиях, выбирается правильный(ые) ответ(ы). При решении 
ситуативных заданий выбирается правильная последовательность действий в 
рассматриваемой ситуации.  

Проверка контрольной работы позволяет выявить и исправить допущенные 
студентами ошибки, указать, какие вопросы дисциплины ими недостаточно усвоены и 
требуют доработки. Студент должен внимательно ознакомиться с письменными 
замечаниями преподавателя и приступить к их исправлению, для чего еще раз повторить 
соответствующий материал. 

 
Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Изучение дисциплин завершается промежуточной аттестацией – сдачей зачета в 

четвертом семестре у студентов очной формы обучения и в 5 семестре у студентов 
заочной формы обучения.  

Зачет является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на 
лекциях, семинарских, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному 
учебному материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и 
получают новые. Подготовка студента включает в себя три этапа: 1) самостоятельная 
работа в течение семестра; 2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие 
зачету по темам курса; 3) подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в вопросах к 
зачету. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем и указана в 
рабочей программе дисциплины. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше 
использовать не менее двух учебников, учебных пособий. Студент вправе сам 
придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме 
(в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 

Важным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный 
материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, 
подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не 
вошли в печатные источники. В ходе подготовки к зачету студентам необходимо 
обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания 
излагаемых проблем. 

К зачету  допускаются студенты, выполнившие все необходимые задания, 
предусмотренные рабочей программой дисциплины. 

Зачет принимается лектором по билетам, охватывающим весь пройденный 
материал дисциплины. На подготовку к зачету отводится 2-3 дня. На подготовку к ответу 
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по вопросам билета студенту даётся 1 академический час (45 минут) с момента получения 
билета. По окончании ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и 
уточняющие вопросы. Положительным также будет стремление студента изложить 
различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, 
применить теоретические знания на практике. Результаты зачета объявляются студенту 
после окончания ответа в день сдачи. 

 
Методические рекомендации по подготовке к зачету 
Студенты сдают зачет в конце теоретического обучения. К зачету допускается 

студент, выполнивший в полном объеме задания, предусмотренные в рабочей программе. 
В случае пропуска каких-либо видов учебных занятий по уважительным или 
неуважительным причинам студент самостоятельно выполняет и сдает на проверку в 
письменном виде общие или индивидуальные задания, определяемые преподавателем.  

Зачет по теоретическому курсу проходит в устной или письменной форме 
(определяется преподавателем) на основе перечня вопросов, которые отражают 
содержание действующей рабочей программы учебной дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  
- готовиться к зачету в группе (два-три человека);  
- внимательно прочитать вопросы к зачету;  
- составить план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые моменты материала;  
- изучив несколько вопросов, обсудить их с однокурсниками.  
Ответ должен быть аргументированным.  
Результаты сдачи зачета оцениваются отметкой «зачтено» или «незачтено».  
 

11.7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-
физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при 
наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания 
психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 
установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка 
учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и 
информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 
обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 
использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 
оценочных средств, а именно: 

− в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата); 

− в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 
контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

− методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Индивидуальные задания выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 
предоставления ответов на задания, а именно: 
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− письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 
слуха, речи); 

− выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием 
услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

− устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека 
Института, которая обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической 
и научной литературой, необходимой для организации образовательного процесса по 
дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 01.03.2022 г составляет более 
405 000 экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 
литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 
справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 
периодические и информационные издания. Библиотека обеспечивает доступ к 
профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и 
Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 
дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-
методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 
процессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 

 
12.1. Рекомендуемая литература 

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа 
Обеспе
ченнос

ть 
О-1. Савина, Н. В.  Тайм-менеджмент в образовании : 
учебное пособие для вузов / Н. В. Савина, Е. В. 
Лопанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
162 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
12668-6. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/476731 (дата обращения: 
22.05.2023). 

ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: 
https://urait.ru/bcode/4
76731 (дата 
обращения: 
22.05.2023)  

Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа 
Обеспе
ченнос

ть 
Д-1 Слинкова, О. К.  Персональный менеджмент: 
учебное пособие для вузов / О. К. Слинкова. — Москва 
: Издательство Юрайт, 2022. — 105 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-13553-4. — Текст : 

ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: 
https://urait.ru/bcode/4
76956 (дата 

Да 

https://urait.ru/bcode/476731
https://urait.ru/bcode/476731
https://urait.ru/bcode/476731
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электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476956 (дата 
обращения: 22.05.2023). 

обращения: 
22.05.2023). 
 

 
12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и 

информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. 1. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого 

образования. Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://www.openet.ru (дата обращения: 11.06.2023). 

2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система 
федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.ict.edu.ru/ (дата обращения: 11.06.2023). 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 
URL: http://window.edu.ru/  (дата обращения: 11.06.2023). 

4. Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» –
URL:http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 11.06.2023). 

5. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/ (дата 
обращения: 11.06.2023).  

6. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-
технологического университета им. Д.И. Менделеева. URL:  

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21D
BN=IBIS (дата обращения: 11.06.2023). 

7. Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. Кафедра Менеджмент. 
Направление подготовки «Сервис». Тайм-менеджмент. URL: 
https://moodle.nirhtu.ru/enrol/index.php?id=1460 (дата обращения: 11.06.2023). 

 
Электронные информационные ресурсы, используемые в процессе обучения 

 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 
Договор № 33.03-Р-3.1-5182/2022 от 26.09.2022г. 
ИКЗ: 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244 
Договор № 33.03-Л-3.1-5181/2022 от 26.09.2022г. 
ИКЗ : 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244 
Срок действия с 26.09.2022г. по 25.09.2023г. 
  
Образовательная платформа «Юрайт» 
Договор 33.03-Л-3.1-6138/2023 от 24.04.2023г., 
срок действия с 20.04.2023 по 19.04.2024г. 
Доступ только для зарегистрированных пользователей. 
  
Электронно-библиотечная система «ZNANIUM» 
Договор № 48 эбс/33.03-Р-3.1-4378/2022 от 06.04.2022г. 
ИКЗ 221770707263777070100100090015814244 
Срок действия с 06.04.2022 по 05.04.2023г. 
Доступ только для зарегистрированных читателей 
   
ЭБС «Консультант студента»  
договор № 818КС/01-2023/33.02-Л-3.1-6152/2023 от 26.04.2023г.  
Срок действия с 26.04.2023г. по 25.04.2024г.  

https://urait.ru/bcode/476956
http://www.openet/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.intuit.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://moodle.nirhtu.ru/enrol/index.php?id=1460
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Тайм-менеджмент» 

проводятся в форме лекций, практических занятий и самостоятельной работы 
обучающихся. 

 
13.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе 

 
Наименование специальных 

помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Лекционная аудитория  Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. 
Аудитория для проведения 
занятий семинарского типа 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. 

Аудитория для групповых и 
индивидуальных 
консультаций обучающихся 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. 

Аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. 

Аудитория для 
самостоятельной работы 
студентов (ауд. 213-а) 

Учебная мебель. 
Компьютеры с возможностью просмотра видеоматериалов 
и презентаций, доступом к сети «Интернет», электронным 
образовательным и информационным ресурсам, базе 
данных электронного каталога НИ РХТУ, системе 
управления учебными курсами Moodle, принтер 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность 
проводить лекционные занятия и занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных 
корпусов. Возле входных дверей в учебные корпуса установлен звонок в дежурную 
сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются специализированные 
кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
13.2. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства 
 
 При обучении используются: 

− персональные компьютеры, 
−  ноутбуки, 
−  принтеры или МФУ, 
−  программные средства, 
−  проекторы, экраны;  
− WEB-камеры;  
− локальная сеть с выходом в Интернет; 

 
13.3. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

 
При обучении используются: 
Учебники, учебные и учебно-методические пособия по основным разделам курса. 
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Электронные образовательные ресурсы: кафедральные библиотеки электронных 
изданий, электронные презентации по темам курса; учебно-методические разработки 
кафедры в электронном виде; справочные материалы в электронном виде. 

 
13.4. Программное обеспечение 

1. Операционная система - MS Windows 10, бессрочная лицензия в рамках подписки 
Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - 
The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-
0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется 
под лицензией в рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine 
Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - 
DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-
c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat 

Reader являются бесплатными и доступны для корпоративного распространения 
(https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 
(MPL)) 

 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 
дисциплины Основные показатели оценки 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 
очной 
формы 

обучения* 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 
очно-

заочной 
формы 

обучения * 
Раздел 1. Введение 
в тайм-
менеджмент. Цели 
курса 

Знать:  
- цели и функции тайм-менеджмента.;  
-  корпоративные стандарты тайм - 
менеджмента; 
- основы планирования профессиональной 
траектории с учетом требований рынка 
труда; 
- методы тайм-менеджмента, алгоритм 
планирования; 
Уметь:  
-  проводить аудит своего времени и 
анализировать причины дефицита времени;  
- расставлять приоритеты 
профессиональной деятельности и способы 
ее совершенствования на основе 
самооценки;  
-  выделять временные резервы рабочего 
времени под новые задачи рынка;  
—  выбирать наиболее эффективные 
способы управления временем; 

УО 

 

Предпосылки 
возникновения 
тайм-менеджмента 
Эволюция теории 
об эффективной 
организации 
времени 
Раздел 2. Тайм-
менеджмент, его 
значение в 
планировании 
работы. УО 

 

Сущность и 
функции тайм-
менеджмента 
Самоменеджмент 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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Раздел 3.  
Целеполагание. 
Виды 
планирования. 

Владеть: 
 - знаниями и определенными навыками 
оценки и анализа своих временных 
ресурсов; 
-  знаниями и определенными навыками 
эффективного использования рабочего 
времени; 
- навыками определения реалистических 
целей профессионального роста. 
- осознанным выбором способов и методов 
тайм-менеджмента для формирования и 
развития своей карьеры. 

КР1 

 

Методы и 
технологии тайм-
менеджмента 
Планирование 
времени 

 

Раздел 4. 
Инструменты и 
методы 
планирования и 
распределения 
времени 

УО 

 

Эффективное 
использование 
рабочего времени 
Инструменты, 
методы и 
технологии 
процесса 
планирования и 
распределения 
времени 
Раздел 5. 
Поглотители 
времени. Ресурсы 
времени. 

Знать:  
- цели и функции тайм-менеджмента.;  
-  корпоративные стандарты тайм - 
менеджмента; 
- основы планирования профессиональной 
траектории с учетом требований рынка 
труда; 
: - методы тайм-менеджмента, алгоритм 
планирования; 
Уметь:  
-  проводить аудит своего времени и 
анализировать причины дефицита времени;  
- расставлять приоритеты 
профессиональной деятельности и способы 
ее совершенствования на основе 
самооценки;  
-  выделять временные резервы рабочего 
времени под новые задачи рынка;  
—  выбирать наиболее эффективные 
способы управления временем; 

УО 

 

Инвентаризация 
времени 
Анализ времени 
Раздел 6. 
Мотивация в 
тайм-менеджменте 

УО 

 

Мотивация и 
мотивы 
деятельности 
Правила формулы 
успеха 

Раздел 7. 
Процессный 
подход к 
деятельности.  

Знать:  
- цели и функции тайм-менеджмента.;  
-  корпоративные стандарты тайм - 
менеджмента; 
- основы планирования профессиональной 
траектории с учетом требований рынка 
труда; 

УО 

 

Основа процессного 
подхода 
Методика Кайдзен 
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Раздел 8. Стресс. 
Традиционные и 
нетрадиционные 
способы борьбы со 
стрессом. 

: - методы тайм-менеджмента, алгоритм 
планирования; 
Уметь:  
-  проводить аудит своего времени и 
анализировать причины дефицита времени;  
- расставлять приоритеты 
профессиональной деятельности и способы 
ее совершенствования на основе 
самооценки;  
-  выделять временные резервы рабочего 
времени под новые задачи рынка;  
—  выбирать наиболее эффективные 
способы управления временем; 
Владеть: 
 - знаниями и определенными навыками 
оценки и анализа своих временных 
ресурсов; 
-  знаниями и определенными навыками 
эффективного использования рабочего 
времени; 
- навыками определения реалистических 
целей профессионального роста. 
- осознанным выбором способов и методов 
тайм-менеджмента для формирования и 
развития своей карьеры. 

УО 

 

Стресс. 
Эффективные 
способы борьбы со 
стрессом 
Раздел 9. Отдых 
как условие 
успешного тайм 
менеджмента. 

Т  

Индивидуальные 
биоритмы человека 
Сознательное 
использование 
своих возможностей 

   КР 
 

*УО – оценка при устном опросе 
ДЗ – оценка за выполнение домашней работы 
КР – оценка за контрольную работу 
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Приложение 1 

  
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Тайм- менеджмент 

 
1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3/108  Форма промежуточного контроля: зачет. 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре у очной формы обучения. 
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре у заочной формы обучения. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины - формирование у студентов общих представлений о сущности и 
типах управления временем, принципах и способах управления временным ресурсом для 
более успешного осуществления профессиональной деятельности. 

Задачи преподавания дисциплины: 
 - формирование у студентов представления о тайм-менеджменте;  
- развитие организационной компетенции, предполагающей овладение способами 

управления и руководства временем;  
- совершенствование у студентов навыков самоконтроля, самоорганизации и 

саморегуляции;  
- формирование и совершенствование умения качественно анализировать и 

оценивать свои действия.  
 

3. Содержание дисциплины  
Раздел 1. Введение в тайм-менеджмент. Цели курса 
1.1 Предпосылки возникновения тайм-менеджмента 
1.2 Эволюция теории об эффективной организации времени 
Раздел 2. Тайм-менеджмент, его значение в планировании работы. 
2.1 Сущность и функции тайм-менеджмента 
2.2 Самоменеджмент 
Раздел 3.  Целеполагание. Виды планирования. 
3. 1Методы и технологии тайм-менеджмента 
3.2 Планирование времени 
Раздел 4. Инструменты и методы планирования и распределения времени 
4.1 Эффективное использование рабочего времени 
4.2 Инструменты, методы и технологии процесса планирования и распределения 

времени 
Раздел 5. Поглотители времени. Ресурсы времени. 
5.1 Инвентаризация времени 
5.2 Анализ времени 
Раздел 6. Мотивация в тайм-менеджменте 
6.1 Мотивация и мотивы деятельности 
6.2 Правила формулы успеха 
Раздел 7. Процессный подход к деятельности.  
7.1 Основа процессного подхода 
7.2 Методика Кайдзен 
Раздел 8. Стресс. Традиционные и нетрадиционные способы борьбы со стрессом. 
8.1 Стресс. 
8.2 Эффективные способы борьбы со стрессом 
Раздел 9. Отдых как условие успешного тайм менеджмента. 
9.1 Индивидуальные биоритмы человека 
9.2 Сознательное использование своих возможностей 
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4. В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Обладать следующими компетенциями и индикаторами их достижения: УК-6.1; УК-6.2; 
УК-6.3; УК-6.4 
Знать: 
 - цели и функции тайм-менеджмента.;  
- корпоративные стандарты тайм-менеджмента;  
- основы планирования профессиональной траектории с учетом требований рынка труда; 
- методы тайм-менеджмента, алгоритм планирования;  
Уметь:  
-  проводить аудит своего времени и анализировать причины дефицита времени;  
- расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе самооценки;  
-  выделять временные резервы рабочего времени под новые задачи рынка;  
-  выбирать наиболее эффективные способы управления временем;  
Владеть: 
 - знаниями и определенными навыками оценки и анализа своих временных ресурсов; 
- знаниями и определенными навыками эффективного использования рабочего времени; 
- навыками определения реалистических целей профессионального роста. 
- осознанным выбором способов и методов тайм- менеджмента для формирования и 
развития своей карьеры. 
 
5. Объем учебной дисциплины 

 
Очная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Объем дисциплины 

в том числе в форме 
практической 
подготовки,  

з.е. акад. ч. астр. 
ч. 

з.е. акад. 
ч. 

астр. 
ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81    
Контактная работа - аудиторные 
занятия: 1,9 68,2 51,26    

Лекции 0,94 34 25,5    
Практические занятия 0,94 34 25,5    
Лабораторные работы       
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,2 0,26    
Контактная работа - промежуточная 
аттестация       

Самостоятельная работа: 1,10 39,8 29,74    
Самостоятельное изучение дисциплины 1,10 39,8 29,74    
Форма (ы) контроля: Зачет  

 
Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Объем дисциплины 

в том числе в форме 
практической 
подготовки,  

з.е. акад. ч. астр. 
ч. 

з.е. акад. 
ч. 

астр. 
ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81    
Контактная работа - аудиторные 
занятия: 0,23 8,2 6,26    
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Лекции 0,11 4 3,0    
Практические занятия 0,11 4 3,0    
Лабораторные работы       
Контактная самостоятельная работа  0,01 0,2 0,26    
Консультации       
Самостоятельная работа: 2,67 96 72,0    
Самостоятельное изучение дисциплины 2,67 96 72,0    
Форма (ы) контроля: Зачет  
Подготовка к зачету 0,1 3,8 2,85    
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 

− Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2021 N 64644). 

− Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 43.03.01 Сервис", утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2017 г. N 514 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29 июня 2017 г. N 47236); 

− Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный №59778); 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утверждены 
заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-
44/05вн) 

− Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
− Положение о Новомосковском институте (филиале) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-
технологический университет имени Д.И. Менделеева»; 

− Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. 
Менделеева. 

− Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Новомосковском институте РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета Новомосковского института РХТУ 
им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

− Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского 
института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени 
Д.И. Менделеева» 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 43.03.01 
Сервис", утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 
июня 2017 г. N 514 (Зарегистрировано в Минюсте России 29 июня 2017 г. N 47236) (ФГОС ВО), 
рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным 
опытом преподавания дисциплины кафедрой «Менеджмент» Новомосковского института РХТУ 
им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 

Программа рассчитана на изучение дисциплины в 5 семестре, на 3 курсе для студентов 
дневного отделения; в 6 семестре, на 3 курсе – для студентов очно-заочного отделения.. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
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Целью освоения дисциплины является формирование системного представления об основах 
функционирования и развития организации, ее особенностей, структуры, функций, принципов и механизмов 
функционирования и развития, а также получение умений и навыков организационного проектирования и 
оценки эффективности деятельности организации 

Задачи преподавания дисциплины: 
- изучение основополагающих принципов теории организации; 
- рассмотрение особенностей, структуры, функций, принципов и механизмов функционирования и 

развития современных организаций; 
- рассмотрение вопросов связанных с основами управления современными организациями; 
- выработка умения самостоятельного решения задач связанных с принятием решений в 

экономических системах на основе изученных методов и приемов теории организации. 
- - формирование навыков работы со специальной математической литературой; 
- - развитие логического мышления. 
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений. Является 
обязательной для освоения в 5 семестре, на 3 курсе (очное отделение), в 4 семестре, на 2 курсе (заочное 
отделение) 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, полученные студентами в ходе освоения 
следующих дисциплин: «Введение в специальность», «Профильное программное обеспечение для решения 
задач профессиональной деятельности», «Менеджмент». 

Дисциплина является основой для последующих дисциплин: «Управление изменениями», 
«Стратегический менеджмент». 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения 
 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 
(результаты освоения 
ОПОП) 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции, 
закрепленного за 
дисциплиной 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ПК-10 Способность 
проведения анализа и 
разработки стратегии 
организации, 
направленной на 
обеспечение ее 
конкурентоспособности 

ПК-10.1. Ставит цели 
и формулирует 
задачи, связанные с 
организацией 
производства  
ПК-10.3. Применяет 
современные 
информационные 
технологии для 
решения 
управленческих задач 
в области стратегии 
организации 
 

Знать: 
- особенности современных организационных структур 
- основные теории мотивации, лидерства и власти 
Уметь: 
- анализировать деятельность современных 

организационных структур 
- анализировать основные теории мотивации, лидерства 

и власти для решения стратегических и оперативных 
управленческих задач 

Владеть: 
- навыками проектирования современных 

организационных структур 
- навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти в процессе решения стратегических 
и оперативных управленческих задач 

 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 час или 4 зачетные единицы (з.е). (1 з.е. равна 

27 астрономическим часам или 36 академическим часам в соответствии с требованиями локального 
нормативного акта Института). Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре (очная форма); на 2 курсе в 4 
семестре (заочная форма) 

 
Очная форма обучения: 
 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме 

практической подготовки,  
з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 
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Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 2,92 105 78,75 
Контактная работа - аудиторные занятия: 1,45 52,2 39,26 0,69 25 18,75 
Лекции 0,94 34 25,5 0,28 10 7,5 
Практические занятия 0,5 18 13,5 0,42 15 11,25 
Лабораторные работы       
Консультация       
КАТ 0,01 0,2 0,15    
Самостоятельная работа: 2,55 91,8 68,85    
Самостоятельное изучение дисциплины 2,55 91,8 68,85    
Форма (ы) контроля: Зачет 

 
Заочная форма обучения: 
 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме 

практической подготовки,  
з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 0,11 4 3 
Контактная работа - аудиторные занятия: 0,56 20,2 15,15 0,11 4 3 
Лекции 0,28 10 7,5    
Практические занятия 0,28 10 7,5 0,11 4 3 
Лабораторные работы       
КАТ 0,01 0,2 0,15    
Консультации       
Самостоятельная работа: 3,33 120 90    
Самостоятельное изучение дисциплины 3,33 120 90    
Форма (ы) контроля: Зачет 
Подготовка к зачету 0,11 3,8 2,85       

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий  

Очная форма обучения: 
 

  ак. Часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Лек
ции 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 

пр. 
подг. 

Лаб. 
раб 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Сам. 
работа 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

1 Раздел 1. Методологические 
основы теории организации 

32 2 8 1 2 1   22  

1.1 Организационные системы и 
наука организации 

8  2      6  

1.2 Законы организации и их 
приложения (закон синергии, 
закон информированности и 
упорядоченности) 

15 2 4 1 1 1   10  

1.3 Принципы статической и 
динамической организации, 
рационализации и 
организационные 
нововведения 

9  2  1    6  

2 Раздел 2. Структурные 
элементы процесса 
организации 

42 7 10 3 6 4   26  

2.1 Соотношение и сущность 
процессов организации и 
управления 

8 0 2      6  

2.2 Моделирование способов и 
обоснование альтернатив 
достижения целей. 
Качественная и 
количественная оценка 
параметров дерева целей. 

18 4 4 2 4 2   10  
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Формулировка проекта, 
согласование и принятие 
организационного решения 

2.3 Элементы системного и 
структурного анализа 
организаций. Факторы 
организационной системы 

16 3 4 1 2 2   10  

3 Раздел 3 Свойства, 
состояния и поведение 
организаций 

18 6 4 2 4 4   10  

3.1 Система параметров, 
характеризующих 
устройство, функциональные 
возможности и поведение 
организации 

18 6 4 2 4 4   10  

4 Раздел 4. Организационное 
проектирование 

28 6 8 2 4 4   16  

4.1 Предмет и методы 
организационного 
проектирования 

8  2      6  

4.2 Проектирование должностей 
и служб аппарата управления 

20 6 6 2 4 4   10  

5 Раздел 5. Эффективность 
организационных решений 

24 4 4 2 2 2   18  

5.1 Эффективность 
организационных решений 
эффективность организации 
инвестиционного процесса, 

11 2 2 1 1 1   8  

5.2 Эффективность процесса 
производства, системы 
управления организацией 

13 2 2 1 1 1   10  

 
ИТОГО 

143,65 25 
 

34 10 18 15   91,8  

 КАТ 0,2          
 ИТОГО 144          
 
Заочная форма обучения 
 

  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Лек
ции 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 

пр. 
подг. 

Лаб. 
раб 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Сам. 
работа 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

1 Раздел 1. Методологические 
основы теории организации 

27  2  1    24  

1.1 Организационные системы и 
наука организации 

6,5  0,5      6  

1.2 Законы организации и их 
приложения (закон синергии, 
закон информированности и 
упорядоченности) 

12  1  1    10  

1.3 Принципы статической и 
динамической организации, 
рационализации и 
организационные 
нововведения 

8,5  0,5      8  

2 Раздел 2. Структурные 
элементы процесса 
организации 

36  2  4    30  

2.1 Соотношение и сущность 
процессов организации и 
управления 

4,5  0,5      4  

2.2 Моделирование способов и 
обоснование альтернатив 
достижения целей. 
Качественная и 
количественная оценка 
параметров дерева целей. 

21,5 2,5 1,5  4 2,5   16  
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Формулировка проекта, 
согласование и принятие 
организационного решения 

2.3 Элементы системного и 
структурного анализа 
организаций. Факторы 
организационной системы 

11  1      10  

3 Раздел 3 Свойства, 
состояния и поведение 
организаций 

15  1  2    12  

3.1 Система параметров, 
характеризующих 
устройство, функциональные 
возможности и поведение 
организации 

15 0,5 1  2 0,5   12  

4 Раздел 4. Организационное 
проектирование 

25  3  2    20  

4.1 Предмет и методы 
организационного 
проектирования 

7  1      6  

4.2 Проектирование должностей 
и служб аппарата управления 

18 0,5 2  2 0,5   14  

5 Раздел 5. Эффективность 
организационных решений 

22  1  1    20  

5.1 Эффективность 
организационных решений 
эффективность организации 
инвестиционного процесса, 

11 0,5 0,5  0,5 0,5   10  

5.2 Эффективность процесса 
производства, системы 
управления организацией 

11  0,5  0,5    10  

 ИТОГО 120 4 10  10 4   120  
 КАТ 0,2          

 Подготовка к зачету 3,8          
 ИТОГО 144          
 

6.2 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
раз-
дела 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1 2 3 
 Раздел 1. Методологические основы теории организации 

1.1 

Организационные системы и 
наука организации 

Организация как система, Социальная организация Хозяйственные 
организации Организация и управление Структура научной теории. Теория 
организации: предмет, объекты, методология. Место теории организации в 
системе научных знаний. Взаимодействие теории организации с теориями: 
систем, управления, информации и решений. Практическое значение 
теоретического знания, факторы его использования. 

1.2 

Законы организации и их 
приложения (закон синергии, 
закон информированности и 
упорядоченности) 

Схема управленческих процессов в организации. Зависимость, закон и 
закономерность как общенаучные категории. Классификация законов. 
Особенности действия законов организации и для организаций. Механизм 
образования общего потенциала организации — эмерджентность и синергия. 
Варианты синергии — положительная и отрицательная. Формулировка закона 
синергии. Формулировка и содержание закона информированности-
упорядоченности. Варианты действия закона информированности-
упорядоченности 

1.3 

Принципы статической и 
динамической организации, 
рационализации и 
организационные 
нововведения 

Принципы статической и динамической организации. Принципы приоритета: 
цели; функций над структурой при создании организаций; структур над 
функциями в действующих организациях; субъекта управления над объектом 
при создании подразделения; объекта управления над субъектом — для 
действующих организаций. 
Принципы соответствия: между поставленными целями и выделенными 
ресурсами; распорядительства и подчинения; эффективности производства и 
экономичности; оптимального сочетания централизации и децентрализации 
Принципы рационализации и организационные нововведения 

 Раздел 2. Структурные элементы процесса организации 
2.1 Соотношение и сущность Процесс организации. Процесс управления. 
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процессов организации и 
управления 

Концептуальная модель процесса организации. 
Функциональное описание процесса организации. Информационное описание 
процесса организации. 
Морфологическое описание систем. 

2.2 

Моделирование способов и 
обоснование альтернатив 
достижения целей. 
Качественная и количественная 
оценка параметров дерева 
целей. Формулировка проекта, 
согласование и принятие 
организационного решения 

Моделирование способов и обоснование Альтернатив достижения целей. 
Формулировка проекта, согласование и принятие организационного решения. 
Операции процесса организации. Обоснование вариантов решения. 
Согласование. Способы процесса организации на стадиях организации идей, 
вещей, людей и стадии организации взаимосвязи их в реальном времени и 
пространстве. Формы проявления организационных решений (документов). 
Подготовка проекта решения 

2.3 

Элементы системного и 
структурного анализа 
организаций. Факторы 
организационной системы 

Элементы системного и структурного анализа организаций 
Факторы организационной системы. Проявление закона относительных 
сопротивлений А.А. Богданова. Рекуррентные отношения структурных 
элементов системы 

3 Раздел 3 Свойства, состояния и поведение организаций  

3.1 

Система параметров, 
характеризующих устройство, 
функциональные возможности 
и поведение организации 

Управляющие параметры. Параметры, управляющие поведением системы. 
Параметры, описывающие систему, ее свойства, поведение и состояния 
Организационные параметры, характеризующие свойства организации: 
непрерывность, равномерность, ритмичность (организовать), целостность, 
сложность, надежность, автономность, авторитарность, уровень 
самоуправления, ликвидность организации. Методы количественной оценки 
организационных параметров.  
Параметры, характеризующие морфологию организации, ее границы и 
поведение: число концентров и характер сопряжения мажорант; число 
мажорант в системе; число признаков специализации; количество должностей 
и занимающих их функционеров; сложность морфологической структуры. 

 Раздел 4. Организационное проектирование 

4.1 

Предмет и методы 
организационного 
проектирования 

Предмет диагностики и организационного проектирования. Предмет 
управления. Зависимость между структурой предмета управления и объемом 
управленческих работ. Основы диагностического анализа. Методология 
комплексного диагностического анализа. Структурный анализ. Состав 
вопросов и примерная структура технического задания. Традиционные 
методы организационного проектирования: метод аналогий, метод 
структуризации целей, экспертно-аналитический метод, расчетно-
аналитические методы. Методологические основы организационного 
проектирования с использованием системного подхода  

1 2 3 

4.2 
Проектирование должностей и 
служб аппарата управления 

Основные этапы формирования производственной системы. Проектирование 
должностей и служб аппарата управления. Эффективность организационных 
решений 

5 Раздел 5. Эффективность организационных решений 

5.1 

Эффективность 
организационных решений 
эффективность организации 
инвестиционного процесса, 

Критерии эффективности; принципы эффективности; система показателей. 
Эффективность  трудового процесса. Сопоставимость и соизмеримость 
показателей эффективности организационных решений. 

5.2 

Эффективность процесса 
производства, системы 
управления организацией 

Эффективность с позиций системного подхода. «Очистка» исходных 
показателей от не свойственных подразделению затрат и результатов. 
Корректировка фактического результата производства на любом уровне 
хозяйственного руководства. Совокупность частных и единичных 
показателей: автономность; степень организованности; степень 
самоуправления; гибкость распорядительного центра; адаптивность и 
сплоченность 

 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Код 
компете
нции 

Содержание 
компетенции 
(результаты 
освоения 
ОПОП) 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции, 
закрепленного за 
дисциплиной 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

Ра
зд

ел
 1

 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

Ра
зд

ел
 4

 

Ра
зд

ел
 5

 

ПК-10 Способность 
проведения 
анализа и 

ПК-10.1. Ставит 
цели и 
формулирует 

Знать: 
- особенности современных 

организационных структур 

+ +    



9 

разработки 
стратегии 
организации, 
направленно
й на 
обеспечение 
ее 
конкурентос
пособности 

задачи, связанные 
с организацией 
производства  
ПК-10.3. 
Применяет 
современные 
информационные 
технологии для 
решения 
управленческих 
задач в области 
стратегии 
организации 
 

- основные теории мотивации, лидерства и 
власти 

+ +    

Уметь: 
- анализировать деятельность современных 

организационных структур 

  +  + 

- анализировать основные теории 
мотивации, лидерства и власти для 
решения стратегических и оперативных 
управленческих задач 

  +  + 

Владеть: 
- навыками проектирования современных 

организационных структур 

   +  

- навыками использования основных 
теорий мотивации, лидерства и власти в 
процессе решения стратегических и 
оперативных управленческих задач 

   +  

 
8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 
8.1. Практические занятия 
 

8.1.1 Практические занятия (семинары)  
 

Очная форма обучения 
 
№ 
п/п 

 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо-
емкость 

час. 

1 Раздел 1 Законы организации и их приложения (закон синергии, закон информированности и 
упорядоченности) 

1 

2 Принципы статической и динамической организации, рационализации и 
организационные нововведения 

1 

3 
Раздел 2 Моделирование способов и обоснование альтернатив достижения целей. Качественная и 

количественная оценка параметров дерева целей. Формулировка проекта, согласование и 
принятие организационного решения 

4 

4 Элементы системного и структурного анализа организаций. Факторы организационной 
системы 

2 

5 Раздел 3 Система параметров, характеризующих устройство, функциональные возможности и 
поведение организации 

4 

6 Раздел 4 Проектирование должностей и служб аппарата управления 4 

7 Раздел 5 Эффективность организационных решений эффективность организации 
инвестиционного процесса, 

1 

8 Эффективность процесса производства, системы управления организацией 1 
Итого 18 

 
Заочная форма обучения  
 
№ 
п/п 

 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо-
емкость 

час. 

1 Раздел 1 Законы организации и их приложения (закон синергии, закон информированности и 
упорядоченности) 

1 

2 
Раздел 2 Моделирование способов и обоснование альтернатив достижения целей. Качественная и 

количественная оценка параметров дерева целей. Формулировка проекта, согласование и 
принятие организационного решения 

4 

3 Раздел 3 Система параметров, характеризующих устройство, функциональные возможности и 
поведение организации 

2 

4 Раздел 4 Проектирование должностей и служб аппарата управления 2 

5 Раздел 5 Эффективность организационных решений эффективность организации 
инвестиционного процесса, 

0,5 

6 Эффективность процесса производства, системы управления организацией 0,5 
Итого 10 
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8.3. Курсовые работы  
Курсовые работы не предусмотрены. 
 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в базах Web of Science, 
Scopus, РИНЦ; 

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к выполнению тестов и контрольных работ по материалу лекционного курса; 
- подготовку к защите курсовой работы и сдаче экзамена по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 
пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 
сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 
источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 
библиографических данных источника. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, 

являющегося неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 
 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. 

Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. 
Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной 
работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего 
профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) 
(далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 
промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным 
актом НИ РХТУ. 
 

11.1. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 
представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии 
используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 
образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 
образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной 
работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных 
лекций, групповых дискуссий), в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 
выпускников и потребностей работодателей. 

 
11.2. Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 

(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 

затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
 
11.3. Занятия семинарского типа 
Практические занятия 
Практические занятия проводятся с использованием компьютерных технологий. 
По теме каждого практического занятия студент оформляет письменный отчет.  
 
11.4. Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 

активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
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− повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной 
по данной теме литературы; 

− изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 
наиболее важных моментов; 

− самостоятельно выполнить индивидуальные задания (раздел 5.8); 
− использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 
− правильность выполнения задания; 
− своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 
11.5. Методические рекомендации для преподавателей 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 

научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач в области современных 
информационных технологиях, автоматизирующих деятельность менеджеров.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 
трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен 
личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 
односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 
решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль 
играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 
может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 
систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов 
осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 
профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 
проведении лекционных и практических занятий использовать современные технические средства обучения, а именно 
презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное 
тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 
разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-
методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных 
работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные 
коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы 
дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 
методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 
 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 
варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 
критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

 
11.6. Методические указания для студентов 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 
Самостоятельная работа студентов (СРС) – это деятельность учащихся, которую они совершают без 

непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь сформировавшимися ранее представлениями о 
порядке и правильности выполнения операций. Цель СРС в процессе обучения заключается, как в усвоении знаний, так 
и в формировании умений и навыков по их использованию в новых условиях на новом учебном материале. 
Самостоятельная работа призвана обеспечивать возможность осуществления студентами самостоятельной 
познавательной деятельности в обучении, и является видом учебного труда, способствующего формированию у 
студентов самостоятельности. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые 
ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. 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.  
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Студентам следует:  
- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой дисциплины;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать 

на семинарах и консультациях неясные вопросы;  
- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к подготовке реферата, эссе, 

контрольной работы, творческих заданий и пр.). 
Кроме того, для расширения и углубления знаний по данной дисциплине целесообразно использовать: 

библиотеку диссертаций; научные публикации в тематических журналах; полнотекстовые базы данных библиотеки; 
имеющиеся в библиотеке ВУЗа и региона, публикаций на электронных и бумажных носителях. 

Порядок выполнения самостоятельной работы студентами указан в п.4.2. настоящей программы. 
Рекомендации по подготовке компьютерных презентаций 
Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления информации, 

объединенных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда 
позволяют донести информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на 
значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, диаграмм, 
графических композиций и т.п. Презентации обеспечивают комплексное восприятие материала, позволяют изменять 
скорость подачи материала, облегчают показ фотографий, рисунков, графиков, карт, архивных или труднодоступных 
материалов. Кроме того, при использовании анимации и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать 
динамичные процессы. Преимущество мультимедийных презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает 
эффективность восприятия информации. 

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент составляет варианты сценария 
представления результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. Затем создается выбранный 
вариант в компьютерном редакторе презентаций. После производится согласование презентации с преподавателем и 
репетиция доклада. 

Для нужд компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и проектор. 
Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и конечный слайды. Структура 

презентации включает план, основную и резюмирующую части. Каждый слайд должен быть логически связан с 
предыдущим и последующим. Слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк). Наряду с 
сопровождающим текстом, необходимо использовать графический материал (рисунки, фотографии, схемы), что 
позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад. Презентация может сопровождаться анимацией, 
что позволит повысить эффективность представления доклада, но акцент только на анимацию недопустим, т.к. 
злоупотребление ею может привести к потере контакта со слушателями. Время выступления должно быть соотнесено с 
количеством слайдов из расчёта, что презентация из 10–15 слайдов требует для выступления около 7–10 минут 

По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 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. Задавать преподавателю уточняющие 
вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

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. 

Работая над конспектом лекций, 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 

 
По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 
трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 
с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 
основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 
системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 
Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 
содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  
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Методические указания по решению тестовых заданий 
Тест – это объективное стандартизированное измерение, поддающееся количественной оценке, статистической 

обработке и сравнительному анализу. Тест состоит из конечного множества тестовых заданий, которые предъявляются в 
течение установленного промежутка времени в последовательности, определяемой алгоритмом тестирующей 
программы.  

В базе тестовых заданий используются следующие формы тестовых заданий: задания открытой формы, 
задания закрытой формы, задания на установление соответствия, задания на установление правильной 
последовательности. 

К заданиям закрытой формы относятся задания следующих типов:  
–один из многих (предлагается выбрать один вариант ответа из предложенных); 
–многие из многих (предлагается выбрать несколько вариантов ответа из предложенных); 
–область на рисунке (предлагается выбрать область на рисунке). 
В тестовых заданиях данной формы необходимо выбрать ответ (ответы) из предложенных вариантов. Ответы 

должны быть однородными, т.е. принадлежать к одному классу, виду и роду. Количество вариантов ответов не менее 3-
х, и не более 7. 

Задания открытой формы служат для определения степени усвоения фактологических событий. 
Соответственно дидактическими единицами являются: понятия, определения, правила, принципы и т.д.  

К заданиям открытой формы относятся:  
–поле ввода (предлагается поле ввода, в которое следует ввести ответ); 
–несколько пропущенных слов (предлагается заполнить пропуски); 
–несколько полей ввода (предлагается ввести несколько значений). 
Задание открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует один (или несколько 

элементов), который (которые) необходимо вписать или ввести с клавиатуры компьютера. В данном тестовом задании 
требуется четкая формулировка, требующая однозначного ответа. Каждое поле ввода соответствует одному слову. 
Количество пропусков (полей ввода) не должно быть больше трех (для тестовых заданий типа «Несколько полей ввода» 
допускается до пяти). Образцовое решение (правильный ответ) должно содержать все возможные варианты ответов 
(синонимичный ряд, цифровая и словесная форма чисел и т.д.). 

Задания на установление соответствия служат для определения степени знания о взаимосвязях и зависимостях 
между компонентами учебной дисциплины.  

Задание имеет вид двух групп элементов (столбцов) и формулировки критерия выбора соответствия. 
Соответствие устанавливается по принципу 1:1. Т.е. одному элементу 1-ой группы (левого столбца) соответствует 
только один элемент 2-ой группы (правого столбца). 

В тестовом задании на упорядочение предлагается установить правильную последовательность предложенных 
объектов (слова, словосочетания, предложения, формулы, рисунки и т. 

 
Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 
Контрольная работа выполняется по вариантам. На бланке указывается факультет, курс, группа, ФИО студента. 

Вопросы строятся на основе тестовых и ситуативных заданий. В тестовых заданиях, выбирается правильный(ые) 
ответ(ы). При решении ситуативных заданий выбирается правильная последовательность действий в рассматриваемой 
ситуации.  

Проверка контрольной работы позволяет выявить и исправить допущенные студентами ошибки, указать, какие 
вопросы дисциплины ими недостаточно усвоены и требуют доработки. Студент должен внимательно ознакомиться с 
письменными замечаниями преподавателя и приступить к их исправлению, для чего еще раз повторить 
соответствующий материал. 

 
Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине 
Изучение дисциплин завершается промежуточной аттестацией – сдачей. Зачет является формой итогового 

контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических занятиях и в процессе самостоятельной 
работы. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они 
не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 
1) самостоятельная работа в течение семестра; 2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету с 
оценкой по темам курса; 3) подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в вопросах к зачету. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем и указана в рабочей программе 
дисциплины. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников, учебных 
пособий. Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме 
(в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 

Важным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный материал дается в 
систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и 
информацией, которые в силу новизны не вошли в печатные источники. В ходе подготовки к зачету студентам 
необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все необходимые задания, предусмотренные рабочей 
программой дисциплины. 

Зачет принимается лектором по вопросам, охватывающим весь пройденный материал дисциплины. На 
подготовку к зачету отводится время в период зачетно-экзаменационной сессии. На подготовку к ответу по вопросам к 
зачету студенту даётся 1 академический час (45 минут) с момента получения билета. По окончании ответа экзаменатор 
может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Положительным также будет стремление студента 
изложить различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить 
теоретические знания на практике. Результаты зачета объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи 
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Методические рекомендации по подготовке к зачету (экзамену) 
Студенты сдают зачеты (экзамены) в конце теоретического обучения. К зачету (экзамену) допускается студент, 

выполнивший в полном объеме задания, предусмотренные в рабочей программе. В случае пропуска каких-либо видов 
учебных занятий по уважительным или неуважительным причинам студент самостоятельно выполняет и сдает на 
проверку в письменном виде общие или индивидуальные задания, определяемые преподавателем.  

Зачет (экзамен) по теоретическому курсу проходит в устной или письменной форме (определяется 
преподавателем) на основе перечня вопросов, которые отражают содержание действующей рабочей программы учебной 
дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  
- готовиться к зачету (экзамену) в группе (два-три человека);  
- внимательно прочитать вопросы к зачету (экзамену);  
- составить план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые моменты материала;  
- изучив несколько вопросов, обсудить их с однокурсниками.  
Ответ должен быть аргументированным.  
Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» или «незачтено». Результаты сдачи экзаменов 

оцениваются отметкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 
 
11.7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 
осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 
прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 

− в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
− в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
− методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Индивидуальные задания выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
− письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
− выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
− устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 
обучения может проводиться в несколько этапов. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 
обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 
для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 
01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме 
печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, 
специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека 
обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 
системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к 
сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
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правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 
Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 

представлен в основной образовательной программе. 
 
12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
 

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченн
ость 

О-1. Симоненко И.Л. Теория организации: учебное пособие / И.Л. 
Симоненко. –  Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 270, [1] с. : ил. – (Высшее 
образование). 

Библиотека НИ 
РХТУ да 

б) дополнительная литература 

Основная литература Обеспеченность Обеспеченн
ость 

Д-2 Бабкина Т.В. Учебное пособие по курсу «Теория 
организации» / Новомосковский институт (филиал) ФГБОУ 
ВО «Российский химико-технологический университет имени 
Д.И. Менделеева», Новомосковск, 2021 – 64 с. 

Библиотека НИ РХТУ да 

Д-3 1. Латфуллин, Г. Р.  Теория организации : учебник для 
бакалавров / Г. Р. Латфуллин, А. В. Райченко. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
448 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
2431-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. 

да 

Д-4 Карташова Л.В., Никонова Т.В., Соломанидина Т.О. 
Организационное поведение: Учебник. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 383 с. – (Высшее образование). 

Библиотека НИ РХТУ да 

 
12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. Консалтинговый 

центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа:.ru (дата обращения: 11.06.2023). 
2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 

образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/ (дата 
обращения: 11.06.2023). 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 
http://window.edu.ru/  (дата обращения: 11.06.2022). 

4. Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» –URL:http://www.consultant.ru/ (дата 
обращения: 11.06.2023). 

5. Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. Кафедра Менеджмент. Направление подготовки 
Менеджмент». Теория статистики. URL: https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=819(дата 
обращения: 11.06.2023). 

6. Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. Кафедра Менеджмент. Направление подготовки 
Менеджмент». Социально-экономическая статистика.  
URL:  https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=804(дата обращения: 11.06.2023). 

7. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического 
университета им. Д.И. Менделеева. URL:  
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS 
(дата обращения: 11.06.2022). 

8. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/ (дата обращения: 
11.06.2023). 

9. Образовательная платформа «Юрайт»: Договор № 33.02-Л-3.1-6138/2023 от 20.04.2023 г. Срок 
действия с 20.04.2023 г. по 19.04.2024 г. Доступ только для зарегистрированных пользователей. 

10. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» Договор № 33.03-Р-3.1-5182/2022 от 
26.09.2022г. ИКЗ : 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244 Договор № 33.03-Л-3.1-5181/2022 
от 26.09.2022г. ИКЗ : 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244 Срок действия с 26.09.2022г. по 
25.09.2023г. 

http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=819
https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=804
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://www.intuit.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
Лекционная 
аудитория  

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. приспособлено* 

Аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. приспособлено* 

Аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 
обучающихся 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. приспособлено* 

Аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. приспособлено* 

Аудитория для 
самостоятельной 
работы студентов 
(ауд. 213-а) 

Учебная мебель. 
Компьютеры с возможностью просмотра видеоматериалов и 
презентаций, доступом к сети «Интернет», электронным 
образовательным и информационным ресурсам, базе данных 
электронного каталога НИ РХТУ, системе управления учебными 
курсами Moodle, принтер 

приспособлено* 

* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить 
лекционные занятия и занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных корпусов. Возле входных дверей 
в учебные корпуса установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. 
Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
Программное обеспечение 
 

1. Операционная система - MS Windows 10, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools 
for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the 
branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в рамках 
подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The 
Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал 

к разделам лекционного курса;  
Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в электронном виде; 

справочные материалы в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий 
 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел дисциплины Основные показатели оценки 

Формы и 
методы 

контроля 
и оценки* 

Раздел 1. 
Методологические основы 
теории организации  

Знать: 
− особенности современных организационных структур 
− основные теории мотивации, лидерства и власти 

УО, Т, ДЗ 

Раздел 2. Структурные 
элементы процесса 
организации 

Знать: 
− особенности современных организационных структур 
− основные теории мотивации, лидерства и власти 

УО, Т, ДЗ 

Раздел 3 Свойства, 
состояния и поведение 
организаций  

Уметь: 
− анализировать деятельность современных организационных структур 
− анализировать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач 

УО, Т, КР, 
ВР, ДЗ 

Раздел 4. Организационное 
проектирование 

Владеть: 
− навыками проектирования современных организационных структур 
− навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти в 

процессе решения стратегических и оперативных управленческих задач 

УО, КР, 
ВР, ДЗ 

Раздел 5. Эффективность 
организационных решений 

Уметь: 
− анализировать деятельность современных организационных структур 
− анализировать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач 

УО, Т, 
ВР, ДЗ 

 
*уо – оценка при устном опросе 
ДЗ – оценка за выполнение домашней работы 
ПР – выполнение и защита практической работы 
КР – оценка за контрольную работу 

 
 



18 

 
Приложение 1 

  
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Теория организации 

 
1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3/4/144 Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 3 
курсе в 5 семестре (очная форма обучения), на 2 курсе в 4 семестре (заочное отделение) 
2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений. Является обязательной 
для освоения в 5 семестре, на 3 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, полученные студентами в ходе освоения следующих 
дисциплин: «Введение в специальность», «Профильное программное обеспечение для решения задач профессиональной 
деятельности», «Менеджмент». 

Дисциплина является основой для последующих дисциплин: «Управление изменениями», «Стратегический 
менеджмент». 
3 Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование системного представления об основах функционирования 
и развития организации, ее особенностей, структуры, функций, принципов и механизмов функционирования и развития, 
а также получение умений и навыков организационного проектирования и оценки эффективности деятельности 
организации 

Задачи преподавания дисциплины: 
- изучение основополагающих принципов теории организации;  
- рассмотрение особенностей, структуры, функций, принципов и механизмов функционирования и развития 

современных организаций;  
- рассмотрение вопросов, связанных с основами управления современными организациями;  
- выработка умения самостоятельного решения задач связанных с принятием решений в экономических системах на 

основе изученных методов и приемов теории организации. 
- формирование навыков работы со специальной математической литературой; 
- развитие логического мышления. 
4 Содержание дисциплины 

Организационные системы и наука организации. Законы организации и их приложения (закон синергии, закон 
информированности и упорядоченности). Принципы статической и динамической организации, рационализации и 
организационные нововведения. Соотношение и сущность процессов организации и управления. Моделирование 
способов и обоснование альтернатив достижения целей. Качественная и количественная оценка параметров дерева 
целей. Формулировка проекта, согласование и принятие организационного решения. Элементы системного и 
структурного анализа организаций. Факторы организационной системы. Система параметров, характеризующих 
устройство, функциональные возможности и поведение организации. Предмет и методы организационного 
проектирования. Проектирование должностей и служб аппарата управления. Эффективность организационных решений 
эффективность организации инвестиционного процесса. Эффективность процесса производства, системы управления 
организацией. 
5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения основной профессиональной образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по 
дисциплине:  

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 
(результаты освоения 
ОПОП) 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции, 
закрепленного за 
дисциплиной 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ПК-10 Способность 
проведения анализа и 
разработки стратегии 
организации, 
направленной на 
обеспечение ее 
конкурентоспособности 

ПК-10.1. Ставит цели 
и формулирует 
задачи, связанные с 
организацией 
производства  
ПК-10.3. Применяет 
современные 
информационные 
технологии для 
решения 
управленческих задач 
в области стратегии 
организации 
 

Знать: 
- особенности современных организационных структур 
- основные теории мотивации, лидерства и власти 
Уметь: 
- анализировать деятельность современных 

организационных структур 
- анализировать основные теории мотивации, лидерства 

и власти для решения стратегических и оперативных 
управленческих задач 

Владеть: 
- навыками проектирования современных 

организационных структур 
- навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти в процессе решения стратегических 
и оперативных управленческих задач 
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6. Виды учебной работы и их объем 
 
Очная форма обучения: 
 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме 

практической подготовки,  
з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 2,92 105 78,75 
Контактная работа - аудиторные занятия: 1,45 52,2 39,26 0,69 25 18,75 
Лекции 0,94 34 25,5 0,28 10 7,5 
Практические занятия 0,5 18 13,5 0,42 15 11,25 
Лабораторные работы       
Консультация       
КАТ 0,01 0,2 0,15    
Самостоятельная работа: 2,55 91,8 68,85    
Самостоятельное изучение дисциплины 2,55 91,8 68,85    
Форма (ы) контроля: Зачет 

 
Заочная форма обучения: 
 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме 

практической подготовки,  
з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 0,11 4 3 
Контактная работа - аудиторные занятия: 0,56 20,2 15,15 0,11 4 3 
Лекции 0,28 10 7,5    
Практические занятия 0,28 10 7,5 0,11 4 3 
Лабораторные работы       
КАТ 0,01 0,2 0,15    
Консультации       
Самостоятельная работа: 3,33 120 90    
Самостоятельное изучение дисциплины 3,33 120 90    
Форма (ы) контроля: Зачет 
Подготовка к зачету 0,11 3,8 2,85       
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 
− Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

− Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 43.03.01 Сервис", утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2017 г. N 514 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29 июня 2017 г. N 47236); 

− Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный №59778); 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 
(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № 
АК-44/05вн) 

− Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
− Положение о Новомосковском институте (филиале) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»; 

− Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ 
им. Д.И. Менделеева. 

− Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Новомосковском институте РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета Новомосковского института РХТУ 
им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

− Положения об электронной информационно-образовательной среде 
Новомосковского института (филиала) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический 
университет имени Д.И. Менделеева» 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 43.03.01 
Сервис", утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 
июня 2017 г. N 514 (Зарегистрировано в Минюсте России 29 июня 2017 г. N 47236) (ФГОС ВО), 
рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным 
опытом преподавания дисциплины кафедрой «Менеджмент» Новомосковского института РХТУ 
им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 

Программа рассчитана на изучение дисциплины на 1 курсе в 1 семестре. 
Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
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2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью изучения дисциплины «Технологии программирования» является формирование у 

студентов базового представления и знаний в области систематизации сведений о технологиях 
разработки современных программных продуктов, этапов эволюции технологий 
программирования, основные этапы и модели жизненного цикла программы, постановка задачи и 
определение спецификаций, проектирование и реализация программного обеспечения, 
анализируются типы пользовательских интерфейсов, а также рассматриваются и формируются 
умения и навыки в построении основных алгоритмических конструкций и их реализация на языке 
высокого уровня Python. 

Задачи преподавания дисциплины: 
- приобретение знаний о синтаксисе и семантике алгоритмического языка 

программирования, принципах и методологии построения алгоритмов программных систем;  
- приобретение знаний о принципах структурного и модульного программирования с 

поддержкой жизненного цикла программ; 
- приобретение знаний о принципах объектно-ориентированного программирования 
- формирование и развитие умений проектировать простые программные алгоритмы и 

реализовывать их с помощью современных средств программирования; 
- приобретение и формирование навыков проектирования простых программных 

алгоритмов и реализации их на языке программирования. 
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Технологии программирования» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений блока 1 Дисциплины (модули), является дисциплиной 
по выбору и обязательной для освоения в 1 семестре на 1 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 
школьного курса информатики. 

Знания и умения, приобретенные студентами в результате изучения дисциплины, будут 
использоваться при изучении дисциплин: «Профильное программное обеспечение для решения 
задач профессиональной деятельности», «Современные и специализированные языки 
программирования». 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 
(результаты 

освоения ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора достижения 

компетенции, 
закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-5 ПК-5 Способен к 
выполнению 
работ по 
созданию и 
сопровождению 
программного 
обеспечения 

ПК-5.2 Выполняет 
кодирование  на языках 
программирования 

Знать: 
- современные языки программирования  
- методы программирования,  
- основные конструкции современных языков 
программирования 
Уметь: 
- строить блок-схемы программ,  
- разрабатывать алгоритмы,  
- реализовывать алгоритмы на языке программирования 
высокого уровня. 
Владеть: 
- навыками написания и отладки программ 

ПК-5.3. Выполняет 
исправление дефектов и 
несоответствий в коде 
ИС и документации к 
ИС 

Знать: 
- синтаксис и семантику алгоритмического языка 
программирования, 
- принципы и методологию построения алгоритмов 
программных систем  
Уметь: 
- проектировать простые программные алгоритмы  
реализовывать их с помощью современных средств 
программирования 
Владеть: 
- навыками проектирования простых программных алгоритмов  
- реализации их на языке программирования 
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Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения:  
Наименование 
профессиональных 
стандартов  

Код, наименование и 
уровень квалификации 
обобщённых трудовых 
функций, на которые 
ориентирована 
образовательная программа 

Код и наименование 
трудовых функций, на 
которые ориентирована 
образовательная 
программа 

Наименование 
профессиональных 
компетенций, 
формирование 
которых позволяет 
выпускнику 
осуществлять 
обобщённые 
трудовые функции 

Код и наименование 
индикатора достижения 
профессиональной 
компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: сервисный 
06.015 
Специалист по 
информационным 
системам 

ОТФ. В. Выполнение 
работ по созданию 
(модификации) и 
сопровождению ИС, 
автоматизирующих 
задачи 
организационного 
управления и бизнес-
процессы, уровень 
квалификации - 5 

B/09.5 Разработка 
прототипов ИС на 
базе типовой ИС  
B/10.5 Кодирование 
на языках 
программирования 
B/13.5 Исправление 
дефектов и 
несоответствий в 
коде ИС и 
документации к ИС 

ПК-5 Способен к 
выполнению 
работ по 
созданию и 
сопровождению 
программного 
обеспечения 

ПК-5.2 Выполняет 
кодирование  на 
языках 
программирования 
ПК-5.3. Выполняет 
исправление 
дефектов и 
несоответствий в 
коде ИС и 
документации к ИС 

 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 час или 4 зачетные единицы (з.е). (1 з.е. 

равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам в соответствии с требованиями 
локального нормативного акта Института). Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме практической 

подготовки 

з.е. акад. 
ч. 

астр. 
ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 1,19 43 32,25 
Контактная работа - аудиторные 
занятия: 1,90 69 51,2 1,11 40 30 

Лекции 0,94 34 25,5 0,28 10 7,5 
Практические занятия 0,9 34 25,5 0,83 30 22,5 
Лабораторные работы       
Контактная самостоятельная работа 0,01  0,2       
Контактная работа - промежуточная 
аттестация 0,03 1 0,75       

Самостоятельная работа: 1,1 39,6 29,3    
Самостоятельное изучение дисциплины 1,1 39,6 29,3    
Форма (ы) контроля: Экзамен 
Подготовка к экзамену 1,0 35,6 26,8       

 
Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме практической 

подготовки 

з.е. акад. 
ч. 

астр. 
ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 0,17 6 4,5 
Контактная работа - аудиторные 
занятия: 0,45 16,4 12,2 0,17 6 4,5 

Лекции 0,22 8 6    
Практические занятия 0,2 8 6 0,17 6 4,5 
Лабораторные работы       
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,4 0,2       
Консультация         
Самостоятельная работа: 3,3 119 89,3    
Самостоятельное изучение дисциплины 3,3 119 89,3    
Форма (ы) контроля: Экзамен, контрольная работа 
Контроль 0,2 8,6 6,5       
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий  
 
Очная форма обучения 

  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лекции 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Сам. 
работа 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

1 Неструктурированное 
программирование 10 4 2   4 4 4   

2 Процедурное и модульное 
программирование 15 7 6 2 4 4 5 1 

3 Объектно-ориентированное 
программирование 17 11 6 4 6 6 5 1 

4 Декларативное 
программирование 13 5 4   4 4 5 1 

5 Компонентные технологии 15 10 4 4 6 6 5   
6 Перспективы развития 

технологий программирования 15 2 4   6 2 5   

7 
Этапы разработки программ. 
Жизненный цикл программного 
обеспечения 

9 0 4       5   

8 

Постановка задачи и 
спецификация ПО. 
Проектирование и реализация 
ПО. Документирование ПО. 

13 4 4   4 4 5   

 Подготовка к экзамену 35,7               
 Вид аттестации (экзамен) 0,3               

 Консультации перед 
экзаменом 1               

 ИТОГО 144 43 34 10 34 30 39 3 
 

Заочная форма обучения 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лекции 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Сам. 
работа 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

1 Неструктурированное 
программирование 14 0 1   1   12   

2 Процедурное и модульное 
программирование 14 1 1   1 1 12   

3 Объектно-ориентированное 
программирование 18 1 1   1 1 16   

4 Декларативное 
программирование 20 1 1   1 1 18   

5 Компонентные технологии 20 1 1   1 1 18   
6 Перспективы развития 

технологий программирования 20 1 1   1 1 18   

7 
Этапы разработки программ. 
Жизненный цикл программного 
обеспечения 

15 1 1   1 1 13   

8 

Постановка задачи и 
спецификация ПО. 
Проектирование и реализация 
ПО. Документирование ПО. 

14 0 1   1   12   

 Подготовка к экзамену 8,7               
 Вид аттестации (экзамен) 0,3               

 Консультации перед 
экзаменом                 

 ИТОГО 144 6 8 0 8 6 119 0 
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6.2 Содержание разделов дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1 Неструктурированное 
программирование 

Основные понятия и определения. Технология программирования. 
Языки программирования. Структура программы. Подпрограмма. 

2 Процедурное и модульное 
программирование 

Процедурное программирование. Иерархия процедур. Языки 
процедурного программирования. Методы процедурного 
программирования (декомпозиция, модульная организация и т.д.). 

3 Объектно-ориентированное 
программирование 

Основные методы (понятия) объектно-ориентированного 
программирования. Механизмы инкапсуляции, наследования и 
полиморфизма. Принципиально е отличие объектно-ориентированное 
программирования от процедурного программирования. Классы, 
иерархия классов. 

4 Декларативное программирование Функциональное и логическое программирование. Отличие 
декларативного подхода в программировании от императивного. 

5 Компонентные технологии Усложнение ПО. Создание автоматизированных технологий разработки 
и сопровождения ПО. Компонентные технологии программирования и 
CASE-технологии. 

6 Перспективы развития технологий 
программирования 

Языки сценария и скрипты. Поддержка параллельных вычислений. 
Аспектно-ориентированное (АОП) и субъектно-ориентированное (СОП) 
программирование. 

7 Этапы разработки программ. 
Жизненный цикл программного 
обеспечения 

Исходные данные. Алгоритм как набор конечных действий для 
обработки структурированных данных, исходя из поставленной задачи. 
Создание интерфейса для диалога с пользователем. Описание и 
архитектура жизненного цикла ПО. Модели жизненного цикла ПО. 

8 Постановка задачи и спецификация 
ПО. Проектирование и реализация 
ПО. Документирование ПО. 

Постановка задачи разработки ПО, функциональные и 
эксплуатационные требования. Разработка технического задания. 
Методологическая основа проектирования ПО. Системный подход и 
структурный анализ. Процедурный подход. Объектно-ориентированный 
подход. Реализация. Тестирование. Отладка. Цели и задачи 
документирования ПО. Группы документации ПО. Качество разработки 
документационного обеспечения ПО. 

 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 
(результаты 

освоения ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора 
достижения 

компетенции, 
закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень 
планируемых 

результатов обучения 
по дисциплине Ра

зд
ел

 1
 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

Ра
зд

ел
 4

 

Ра
зд

ел
 5

 

Ра
зд

ел
 6

 

Ра
зд

ел
 7

 

Ра
зд

ел
 8

 

ПК-5 ПК-5 Способен 
к выполнению 
работ по 
созданию и 
сопровождению 
программного 
обеспечения 

ПК-5.2 Выполняет 
кодирование  на 
языках 
программирования 

Знать: 
- современные 
языки 
программирования 

+ + + +  +   

- методы 
программирования, 

+ + + +  +   

 - основные 
конструкции 
современных 
языков 
программирования 

+ + + +  +   

Уметь: 
- строить блок-
схемы программ,  

+ + + + + +   

- разрабатывать 
алгоритмы,  

+ + + + + + + + 

- реализовывать 
алгоритмы на 
языке 
программирования 
высокого уровня. 

+ + + + + + + + 

Владеть: 
- навыками 
написания и 
отладки программ 

+ + + + + + + + 
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Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 
(результаты 

освоения ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора 
достижения 

компетенции, 
закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень 
планируемых 

результатов обучения 
по дисциплине Ра

зд
ел

 1
 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

Ра
зд

ел
 4

 

Ра
зд

ел
 5

 

Ра
зд

ел
 6

 

Ра
зд

ел
 7

 

Ра
зд

ел
 8

 

ПК-5.3. 
Выполняет 
исправление 
дефектов и 
несоответствий в 
коде ИС и 
документации к 
ИС 

Знать: 
- синтаксис и 
семантику 
алгоритмического 
языка 
программирования, 

+ + + + + + + + 

- принципы и 
методологию 
построения 
алгоритмов 
программных 
систем  

+ + + + + + + + 

Уметь: 
- проектировать 
простые 
программные 
алгоритмы  
реализовывать их с 
помощью 
современных 
средств 
программирования 

+ + + + + + + + 

Владеть: 
- навыками 
проектирования 
простых 
программных 
алгоритмов  

+ + + + + + + + 

- реализации их на 
языке 
программирования 

+ + + + + + + + 

 
8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 
8.1. Практические занятия 
 
Темы практических занятий по дисциплине 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий  

Трудоемкость 
очная форма 

обучения 
час. 

Трудоемкость 
заочная 
форма 

обучения 
час. 

1 2 Основные алгоритмические конструкции 2 0,5 

2 3 Знакомство с языком программирования Python 2 0,5 

3 4 Знакомство со средами разработки ПО 2  

4 6 Стиль программирования на Python 2  

5 7 Переменные и функции. Параметры функции print. Ввод 
данных. Функция input 2 

 

6 8 

Синтаксис условного оператора. Вложенные условные 
инструкции. Комментарии. Операции сравнения. Тип 
данных bool. Логические операции. Каскадные условные 
инструкции 

2 

 

7 
1,2 Циклы. Цикл for. Функция range. Цикл while. Преобразование 

одной инструкции цикла в другую 2 2 

8 
3 Работа с файлами. Запись информации в файл. Чтение 

информации из файла. Изменение файлов. 2  

9 4 Разработка приложений с графическим интерфейсом 2  
10 5 Основные стандартные модули Python 4  
11 6 Элементы функционального программирования в Python 4 2 
12 7 Объектно-ориентированное программирование в Python 4 2 
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13 8 Практическая работа в среде разработки программ языка Python 4  
  ИТОГО 34  

 
8.2. Лабораторные занятия 
Лабораторные занятия не предусмотрены 

  
8.3. Курсовые работы  
Курсовые работы не предусмотрены. 
 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в базах Web of Science, 
Scopus, РИНЦ; 

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к выполнению тестов и контрольных работ по материалу лекционного курса; 
- подготовку к защите курсовой работы и сдаче экзамена по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 
пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 
сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 
источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 
библиографических данных источника. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, 

являющегося неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 
 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. 

Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. 
Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной 
работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего 
профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) 
(далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 
промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным 
актом НИ РХТУ. 
 

11.1. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 
представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии 
используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 
образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 
образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной 
работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных 
лекций, групповых дискуссий), в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 
выпускников и потребностей работодателей. 

 
11.2. Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 

(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 

затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
 
11.3. Занятия семинарского типа 
Практические занятия 
Практические занятия проводятся с использованием компьютерных технологий. 
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По теме каждого практического занятия студент оформляет письменный отчет.  
 
11.4. Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 

активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
− повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной 

по данной теме литературы; 
− изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 
− самостоятельно выполнить индивидуальные задания (раздел 5.8); 
− использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 
− правильность выполнения задания; 
− своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 
11.5. Методические рекомендации для преподавателей 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 

научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач в области современных 
информационных технологиях, автоматизирующих деятельность менеджеров.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 
трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен 
личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 
односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 
решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль 
играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 
может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 
систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов 
осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 
профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 
проведении лекционных и практических занятий использовать современные технические средства обучения, а именно 
презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное 
тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 
разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-
методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных 
работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные 
коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы 
дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 
методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 
 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 
варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 
критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

 
11.6. Методические указания для студентов 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 
Самостоятельная работа студентов (СРС) – это деятельность учащихся, которую они совершают без 

непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь сформировавшимися ранее представлениями о 
порядке и правильности выполнения операций. Цель СРС в процессе обучения заключается, как в усвоении знаний, так 
и в формировании умений и навыков по их использованию в новых условиях на новом учебном материале. 
Самостоятельная работа призвана обеспечивать возможность осуществления студентами самостоятельной 
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познавательной деятельности в обучении, и является видом учебного труда, способствующего формированию у 
студентов самостоятельности. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые 
ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. 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.  

Студентам следует:  
- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой дисциплины;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать 

на семинарах и консультациях неясные вопросы;  
- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к подготовке реферата, эссе, 

контрольной работы, творческих заданий и пр.). 
Кроме того, для расширения и углубления знаний по данной дисциплине целесообразно использовать: 

библиотеку диссертаций; научные публикации в тематических журналах; полнотекстовые базы данных библиотеки; 
имеющиеся в библиотеке ВУЗа и региона, публикаций на электронных и бумажных носителях. 

Порядок выполнения самостоятельной работы студентами указан в п.4.2. настоящей программы. 
Рекомендации по подготовке компьютерных презентаций 
Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления информации, 

объединенных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда 
позволяют донести информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на 
значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, диаграмм, 
графических композиций и т.п. Презентации обеспечивают комплексное восприятие материала, позволяют изменять 
скорость подачи материала, облегчают показ фотографий, рисунков, графиков, карт, архивных или труднодоступных 
материалов. Кроме того, при использовании анимации и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать 
динамичные процессы. Преимущество мультимедийных презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает 
эффективность восприятия информации. 

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент составляет варианты сценария 
представления результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. Затем создается выбранный 
вариант в компьютерном редакторе презентаций. После производится согласование презентации с преподавателем и 
репетиция доклада. 

Для нужд компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и проектор. 
Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и конечный слайды. Структура 

презентации включает план, основную и резюмирующую части. Каждый слайд должен быть логически связан с 
предыдущим и последующим. Слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк). Наряду с 
сопровождающим текстом, необходимо использовать графический материал (рисунки, фотографии, схемы), что 
позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад. Презентация может сопровождаться анимацией, 
что позволит повысить эффективность представления доклада, но акцент только на анимацию недопустим, т.к. 
злоупотребление ею может привести к потере контакта со слушателями. Время выступления должно быть соотнесено с 
количеством слайдов из расчёта, что презентация из 10–15 слайдов требует для выступления около 7–10 минут 

По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 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. Задавать преподавателю уточняющие 
вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

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. 

Работая над конспектом лекций, 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 

 
По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 
трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 
с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 
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При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 
основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 
системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 
Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 
содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 
Методические указания по решению тестовых заданий 
Тест – это объективное стандартизированное измерение, поддающееся количественной оценке, статистической 

обработке и сравнительному анализу. Тест состоит из конечного множества тестовых заданий, которые предъявляются в 
течение установленного промежутка времени в последовательности, определяемой алгоритмом тестирующей 
программы.  

В базе тестовых заданий используются следующие формы тестовых заданий: задания открытой формы, 
задания закрытой формы, задания на установление соответствия, задания на установление правильной 
последовательности. 

К заданиям закрытой формы относятся задания следующих типов:  
–один из многих (предлагается выбрать один вариант ответа из предложенных); 
–многие из многих (предлагается выбрать несколько вариантов ответа из предложенных); 
–область на рисунке (предлагается выбрать область на рисунке). 
В тестовых заданиях данной формы необходимо выбрать ответ (ответы) из предложенных вариантов. Ответы 

должны быть однородными, т.е. принадлежать к одному классу, виду и роду. Количество вариантов ответов не менее 3-
х, и не более 7. 

Задания открытой формы служат для определения степени усвоения фактологических событий. 
Соответственно дидактическими единицами являются: понятия, определения, правила, принципы и т.д.  

К заданиям открытой формы относятся:  
–поле ввода (предлагается поле ввода, в которое следует ввести ответ); 
–несколько пропущенных слов (предлагается заполнить пропуски); 
–несколько полей ввода (предлагается ввести несколько значений). 
Задание открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует один (или несколько 

элементов), который (которые) необходимо вписать или ввести с клавиатуры компьютера. В данном тестовом задании 
требуется четкая формулировка, требующая однозначного ответа. Каждое поле ввода соответствует одному слову. 
Количество пропусков (полей ввода) не должно быть больше трех (для тестовых заданий типа «Несколько полей ввода» 
допускается до пяти). Образцовое решение (правильный ответ) должно содержать все возможные варианты ответов 
(синонимичный ряд, цифровая и словесная форма чисел и т.д.). 

Задания на установление соответствия служат для определения степени знания о взаимосвязях и зависимостях 
между компонентами учебной дисциплины.  

Задание имеет вид двух групп элементов (столбцов) и формулировки критерия выбора соответствия. 
Соответствие устанавливается по принципу 1:1. Т.е. одному элементу 1-ой группы (левого столбца) соответствует 
только один элемент 2-ой группы (правого столбца). 

В тестовом задании на упорядочение предлагается установить правильную последовательность предложенных 
объектов (слова, словосочетания, предложения, формулы, рисунки и т. 

 
Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 
Контрольная работа выполняется по вариантам. На бланке указывается факультет, курс, группа, ФИО студента. 

Вопросы строятся на основе тестовых и ситуативных заданий. В тестовых заданиях, выбирается правильный(ые) 
ответ(ы). При решении ситуативных заданий выбирается правильная последовательность действий в рассматриваемой 
ситуации.  

Проверка контрольной работы позволяет выявить и исправить допущенные студентами ошибки, указать, какие 
вопросы дисциплины ими недостаточно усвоены и требуют доработки. Студент должен внимательно ознакомиться с 
письменными замечаниями преподавателя и приступить к их исправлению, для чего еще раз повторить 
соответствующий материал. 

 
Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине 
Изучение дисциплин завершается промежуточной аттестацией – сдачей. Зачет является формой итогового 

контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических занятиях и в процессе самостоятельной 
работы. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они 
не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 
1) самостоятельная работа в течение семестра; 2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету с 
оценкой по темам курса; 3) подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в вопросах к зачету. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем и указана в рабочей программе 
дисциплины. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников, учебных 
пособий. Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме 
(в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 

Важным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный материал дается в 
систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и 
информацией, которые в силу новизны не вошли в печатные источники. В ходе подготовки к зачету студентам 
необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все необходимые задания, предусмотренные рабочей 
программой дисциплины. 
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Зачет принимается лектором по вопросам, охватывающим весь пройденный материал дисциплины. На 
подготовку к зачету отводится время в период зачетно-экзаменационной сессии. На подготовку к ответу по вопросам к 
зачету студенту даётся 1 академический час (45 минут) с момента получения билета. По окончании ответа экзаменатор 
может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Положительным также будет стремление студента 
изложить различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить 
теоретические знания на практике. Результаты зачета объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи 

 
Методические рекомендации по подготовке к зачету (экзамену) 
Студенты сдают зачеты (экзамены) в конце теоретического обучения. К зачету (экзамену) допускается студент, 

выполнивший в полном объеме задания, предусмотренные в рабочей программе. В случае пропуска каких-либо видов 
учебных занятий по уважительным или неуважительным причинам студент самостоятельно выполняет и сдает на 
проверку в письменном виде общие или индивидуальные задания, определяемые преподавателем.  

Зачет (экзамен) по теоретическому курсу проходит в устной или письменной форме (определяется 
преподавателем) на основе перечня вопросов, которые отражают содержание действующей рабочей программы учебной 
дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  
- готовиться к зачету (экзамену) в группе (два-три человека);  
- внимательно прочитать вопросы к зачету (экзамену);  
- составить план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые моменты материала;  
- изучив несколько вопросов, обсудить их с однокурсниками.  
Ответ должен быть аргументированным.  
Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» или «незачтено». Результаты сдачи экзаменов 

оцениваются отметкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 
 
Методические рекомендации по выполнению контрольной работы для заочной формы обучения 
Для заочной формы обучения предусмотрен промежуточный контроль в виде зачета в форме контрольной 

работы. Тематика контрольных работ представлена в ФОС рабочей программы дисциплины. 
Контрольная работа - одна из форм самостоятельной исследовательской работы студента. В процессе работы 

расширяется научно-теоретический кругозор по избранной теме, совершенствуются навыки самостоятельного изучения 
литературы и ее анализ. 

Цель написания контрольной работы состоит в том, чтобы научить студента пользоваться литературой, 
привить умение популярно излагать сложные вопросы.  

Контрольная работа может иметь следующую структуру: содержание, введение, изложение основного 
содержания темы, заключение, список использованных источников. 

Выбор варианта контрольной работы определяется преподавателем / по последней цифре шифра студента. 
 
11.7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 
осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 
прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 

− в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
− в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
− методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Индивидуальные задания выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
− письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
− выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
− устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 
обучения может проводиться в несколько этапов. 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 
обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 
для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 
01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме 
печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, 
специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека 
обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 
системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к 
сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 

 
12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспечен
ность 

О-1. Гниденко, И. Г.  Технологии и методы программирования : 
учебное пособие для вузов / И. Г. Гниденко, Ф. Ф. Павлов, 
Д. Ю. Федоров. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02816-4. — 
Текст : электронный //  

Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/511891 (дата 
обращения: 13.01.2023). 

Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспечен
ность 

Д-1 Чернышев, С. А.  Основы программирования на Python : 
учебное пособие для вузов / С. А. Чернышев. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 286 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-14350-8. — Текст : электронный //  

Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/519949 (дата 
обращения: 13.01.2023). 

Да 

Д-2 Широбокова, С. Н. Программирование на языке Python для 
лабораторных занятий : учебное пособие / С. Н. Широбокова, А. 
А. Кацупеев, А. В. Сулыз. — Новочеркасск : ЮРГПУ, 2020. — 104 
с. — ISBN 978-5-9997-0725-3. — Текст : электронный //  

Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/180938 
(дата обращения: 13.01.2023). — 
Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

Да 

 
12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. 

Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru (дата 
обращения: 11.12.2022). 

2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/ (дата обращения: 
11.12.2022). 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 
http://window.edu.ru/  (дата обращения: 11.12.2022). 

4. Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» – URL:http://www.consultant.ru/ (дата 
обращения: 11.06.2023). 

5. Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. Кафедра Менеджмент. Направление подготовки 
«Менеджмент». Электронное правительство. URL: http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=396 (дата 
обращения: 11.06.2023). 

6. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического 
университета им. Д.И. Менделеева. URL: 

http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
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http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS (дата 
обращения: 11.06.2023). 

7. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/ (дата обращения: 
11.06.2023). 

 
 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
Лекционная аудитория  Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран 

ауд. 350-а. 
приспособлено* 

Аудитория для проведения занятий 
семинарского типа 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран 
ауд. 350-а. 

приспособлено* 

Аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
обучающихся 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран 
ауд. 350-а. 

приспособлено* 

Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран 
ауд. 350-а. 

приспособлено* 

Аудитория для самостоятельной 
работы студентов (ауд. 213-а) 

Учебная мебель. 
Компьютеры с возможностью просмотра 
видеоматериалов и презентаций, доступом к сети 
«Интернет», электронным образовательным и 
информационным ресурсам, базе данных 
электронного каталога НИ РХТУ, системе 
управления учебными курсами Moodle, принтер 

приспособлено* 

* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить 
лекционные занятия и занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных корпусов. Возле входных дверей 
в учебные корпуса установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. 
Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
Программное обеспечение 
 

1. Операционная система - MS Windows 10, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools 
for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the 
branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

2. Язык программирования Python версия 3.11.1 All Python releases are Open Source 
https://www.python.org/downloads/ 

3. Кроссплатформенная интегрированная среда разработки для языка программирования Python -
PyCharm Community Edition — бесплатная версия, находится под лицензией Apache 
Licensehttps://www.jetbrains.com/ru-ru/pycharm/download/download-
thanks.html?platform=windows&code=PCC 

4. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в рамках 
подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The 
Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

5. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
6. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

7. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://www.intuit.ru/
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://www.python.org/downloads/
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал 

к разделам лекционного курса;  
Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в электронном виде; 

справочные материалы в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий 
 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел дисциплины Основные показатели оценки 
Формы и методы 

контроля и оценки 
(очная форма)* 

Формы и методы 
контроля и оценки 
(заочная форма)* 

Неструктурированное 
программирование 

Знать: 
- современные языки программирования  
- методы программирования,  
- основные конструкции современных языков 
программирования 
Уметь: 
- строить блок-схемы программ,  
- разрабатывать алгоритмы,  
- реализовывать алгоритмы на языке программирования 
высокого уровня. 
Владеть: 
- навыками написания и отладки программ 

уо, ДЗ 
ВР, ЗР 

 

Процедурное и 
модульное 
программирование 

уо, ДЗ 
ВР, ЗР 

КР 

Объектно-
ориентированное 
программирование 

Знать: 
- современные языки программирования  
- методы программирования,  
- основные конструкции современных языков 
программирования 
Уметь: 
- строить блок-схемы программ,  
- разрабатывать алгоритмы,  
- реализовывать алгоритмы на языке программирования 
высокого уровня. 
Владеть: 
- навыками написания и отладки программ 

уо, ДЗ 
ВР, ЗР 

КР 

Декларативное 
программирование 

уо, ДЗ 
ВР, ЗР 

КР 

Компонентные 
технологии 

уо, ДЗ 
ВР, ЗР 

КР 

Перспективы 
развития технологий 
программирования 

Знать: 
- современные языки программирования  
- методы программирования,  
- основные конструкции современных языков 
программирования 
Уметь: 
- строить блок-схемы программ,  
- разрабатывать алгоритмы,  
- реализовывать алгоритмы на языке программирования 
высокого уровня. 
Владеть: 
- навыками написания и отладки программ 

уо, ДЗ 
ВР, ЗР 

 

Этапы разработки 
программ. 
Жизненный цикл 
программного 
обеспечения 

уо, ДЗ 
ВР, ЗР 

КР 

Постановка задачи и 
спецификация ПО. 
Проектирование и 
реализация ПО. 
Документирование 
ПО. 

уо, ДЗ 
ВР, ЗР 

КР 

*уо – оценка при устном опросе 
ДЗ – оценка за выполнение домашней работы 
ВР – выполнение практической работы 
ЗР – оценка за защиту практической работы 
КР – оценка за контрольную работу 
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Приложение 1 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
Технологии программирования 

 
1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 4/144. Форма промежуточного контроля – экзамен. Дисциплина 
изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Технологии программирования» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока 1 Дисциплины (модули), является дисциплиной по выбору и 
обязательной для освоения в 1 семестре на 1 курсе. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения школьного курса 
информатики. 
Знания и умения, приобретенные студентами в результате изучения дисциплины, будут использоваться при 
изучении дисциплин: «Профильное программное обеспечение для решения задач профессиональной 
деятельности», «Современные и специализированные языки программирования». 
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Технологии программирования» является формирование у 
студентов базового представления и знаний в области систематизации сведений о технологиях 
разработки современных программных продуктов, этапов эволюции технологий 
программирования, основные этапы и модели жизненного цикла программы, постановка задачи и 
определение спецификаций, проектирование и реализация программного обеспечения, 
анализируются типы пользовательских интерфейсов, а также рассматриваются и формируются 
умения и навыки в построении основных алгоритмических конструкций и их реализация на языке 
высокого уровня Python. 

Задачи преподавания дисциплины: 
- приобретение знаний о синтаксисе и семантике алгоритмического языка 

программирования, принципах и методологии построения алгоритмов программных систем;  
- приобретение знаний о принципах структурного и модульного программирования с 

поддержкой жизненного цикла программ; 
- приобретение знаний о принципах объектно-ориентированного программирования 
- формирование и развитие умений проектировать простые программные алгоритмы и 

реализовывать их с помощью современных средств программирования; 
- приобретение и формирование навыков проектирования простых программных 

алгоритмов и реализации их на языке программирования. 
 

4. Содержание дисциплины 
Основные понятия и определения. Технология программирования. Языки программирования. Структура 
программы. Подпрограмма. Процедурное программирование. Иерархия процедур. Языки процедурного 
программирования. Методы процедурного программирования (декомпозиция, модульная организация и 
т.д.). Основные методы (понятия) объектно-ориентированного программирования. Механизмы 
инкапсуляции, наследования и полиморфизма. Принципиально е отличие объектно-ориентированное 
программирования от процедурного программирования. Классы, иерархия классов. Функциональное и 
логическое программирование. Отличие декларативного подхода в программировании от императивного. 
Усложнение ПО. Создание автоматизированных технологий разработки и сопровождения ПО. 
Компонентные технологии программирования и CASE-технологии. Языки сценария и скрипты. Поддержка 
параллельных вычислений. Аспектно-ориентированное (АОП) и субъектно-ориентированное (СОП) 
программирование. Исходные данные. Алгоритм как набор конечных действий для обработки 
структурированных данных, исходя из поставленной задачи. Создание интерфейса для диалога с 
пользователем. Описание и архитектура жизненного цикла ПО. Модели жизненного цикла ПО. Постановка 
задачи разработки ПО, функциональные и эксплуатационные требования. Разработка технического задания. 
Методологическая основа проектирования ПО. Системный подход и структурный анализ. Процедурный 
подход. Объектно-ориентированный подход. Реализация. Тестирование. Отладка. Цели и задачи 
документирования ПО. Группы документации ПО. Качество разработки документационного обеспечения 
ПО. 
 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
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Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 
(результаты 

освоения ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора достижения 

компетенции, 
закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-5 ПК-5 Способен к 
выполнению 
работ по 
созданию и 
сопровождению 
программного 
обеспечения 

ПК-5.2 Выполняет 
кодирование  на языках 
программирования 

Знать: 
- современные языки программирования  
- методы программирования,  
- основные конструкции современных языков 
программирования 
Уметь: 
- строить блок-схемы программ,  
- разрабатывать алгоритмы,  
- реализовывать алгоритмы на языке программирования 
высокого уровня. 
Владеть: 
- навыками написания и отладки программ 

ПК-5.3. Выполняет 
исправление дефектов и 
несоответствий в коде 
ИС и документации к 
ИС 

Знать: 
- синтаксис и семантику алгоритмического языка 
программирования, 
- принципы и методологию построения алгоритмов 
программных систем  
Уметь: 
- проектировать простые программные алгоритмы  
реализовывать их с помощью современных средств 
программирования 
Владеть: 
- навыками проектирования простых программных алгоритмов  
- реализации их на языке программирования 

 
6. Виды учебной работы и их объем 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме практической 

подготовки 

з.е. акад. 
ч. 

астр. 
ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 1,19 43 32,25 
Контактная работа - аудиторные 
занятия: 1,90 69 51,2 1,11 40 30 

Лекции 0,94 34 25,5 0,28 10 7,5 
Практические занятия 0,9 34 25,5 0,83 30 22,5 
Лабораторные работы       
Контактная самостоятельная работа 0,01  0,2       
Контактная работа - промежуточная 
аттестация 0,03 1 0,75       

Самостоятельная работа: 1,1 39,6 29,3    
Самостоятельное изучение дисциплины 1,1 39,6 29,3    
Форма (ы) контроля: Экзамен 
Подготовка к экзамену 1,0 35,6 26,8       

 
Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме практической 

подготовки 

з.е. акад. 
ч. 

астр. 
ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 0,17 6 4,5 
Контактная работа - аудиторные 
занятия: 0,45 16,4 12,2 0,17 6 4,5 

Лекции 0,22 8 6    
Практические занятия 0,2 8 6 0,17 6 4,5 
Лабораторные работы       
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,4 0,2       
Консультация         
Самостоятельная работа: 3,3 119 89,3    
Самостоятельное изучение дисциплины 3,3 119 89,3    
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Форма (ы) контроля: Экзамен, контрольная работа 
Контроль 0,2 8,6 6,5       
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 

− Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2021 N 64644). 

− Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 43.03.01 Сервис", утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2017 г. N 514 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29 июня 2017 г. N 47236); 

− Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный №59778); 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утверждены 
заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-
44/05вн) 

− Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
− Положение о Новомосковском институте (филиале) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-
технологический университет имени Д.И. Менделеева»; 

− Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. 
Менделеева. 

− Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Новомосковском институте РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета Новомосковского института РХТУ 
им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

− Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского 
института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени 
Д.И. Менделеева» 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 43.03.01 
Сервис", утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 
июня 2017 г. N 514 (Зарегистрировано в Минюсте России 29 июня 2017 г. N 47236) (ФГОС ВО), 
рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным 
опытом преподавания дисциплины кафедрой «Менеджмент» Новомосковского института РХТУ 
им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 

Дисциплина изучается в 8 семестре, на 4 курсе (для очной формы обучения), в 9 семестре, 
на 5 курсе (для заочной формы обучения) 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
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2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель изучения дисциплины - подготовка в области управления стоимостью бизнеса и 
развития стратегического видения и удержания устойчивых конкурентных преимуществ и 
отличий фирмы 

Задачи преподавания дисциплины: 
- подготовка специалистов, владеющих общими и специальными знаниями и навыками, 

необходимыми для решения профессиональных задач в области защиты интеллектуальной 
собственности и основ патентоведения,   

- знание норм гражданского права по защите интеллектуальной собственности; 
- оценка целесообразности проведения процедуры получения патента, с выявлением 

перспективности; 
- выявление типа интеллектуальной собственности; 
- прогнозирование и оценка патентоспособности нововведения; 
- определение требуемого процесса оформления прав на объект интеллектуальной 

собственности; 
- выявление возможных источников проблем при оформлении прав на объект 

интеллектуальной собственности; 
- определение целесообразности получения лицензии на объект интеллектуальной 

собственности. 
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Управление интеллектуальной собственностью» относится к вариативной 

части профессионального блока, формируемой участниками образовательных отношений.  
Является обязательной для освоения в 8 семестре, на 4 курсе для очного отделения, в 9 

семестре, на 5 курсе для заочного отделения 
Дисциплина базируется на курсах Правоведение, Микроэкономика и Правовое обеспечение 

информационных услуг 
Изучение управления интеллектуальной собственностью дает понимание принципов 

инновационного менеджмента и обеспечения юридической и экономической защиты инноваций.   
 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения 
 

Код 
компете
нции 

Содержание 
компетенции 
(результаты освоения 
ОПОП) 

Код и наименование 
индикатора достижения 
компетенции, 
закрепленного за 
дисциплиной 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

Пк-5 Осуществляет 
разработку прототипа 
информационной 
системы на базе типовой 
ИС в соответствии с 
требованиями 

ПК-5.1 Способен к 
выполнению работ по 
созданию и 
сопровождению 
программного 
обеспечения 

Знать: - основы авторского и промышленного 
права 
Уметь: - оценивать перспективы патентной 
защиты  
Владеть: - принципами организации патентной 
работы 

 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 час или 4 зачетные единицы (з.е). (1 з.е. 

равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам в соответствии с требованиями 
локального нормативного акта Института).  
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Очная форма обучения: Дисциплина изучается на 4 курсе в 8семестре 
 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме 

практической подготовки,  
з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 0,78 28 21 
Контактная работа - аудиторные занятия: 1,29 46,4 34,8 0,78 28 21 
Лекции 0,44 16 12 0,22 8 6 
Практические занятия 0,83 30 22,5 0,56 20 15 
Лабораторные работы 0,00  0    
Контактная самостоятельная работа 0,00  0    
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,4 0,3    
Самостоятельная работа: 1,72 62 46,5 0,83   
Самостоятельное изучение дисциплины 1,72 62 46,5 0,83   
Форма (ы) контроля: Зачет с оценкой 
Подготовка к зачету 0,99 35,6 26,7       
       

 
Заочная форма обучения: Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре 
 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме 

практической подготовки,  
з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 0,06 2 1,5 
Контактная работа - аудиторные занятия: 0,34 12,4 9,23 0,06 2 1,5 
Лекции 0,17 6 4,5    
Практические занятия 0,17 6 4,5 0,06 2 1,5 
Лабораторные работы 0,00  0    
Контактная самостоятельная работа  0,01 0,4 0,23    
Консультации 0,00  0    
Самостоятельная работа: 3,56 128 96    
Самостоятельное изучение дисциплины 3,56 128 96    
Форма (ы) контроля: Зачет с оценкой 
Подготовка к экзамену 0,1 3,6 2,7       

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий  
 

  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лекции 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лаб. 
работы 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Сам. 
работа 

. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии 
1  Понятие 

интеллектуальная 
собственность.  

10  2  2    6  

1.1 Виды интеллектуальной 
собственности 

5  1  1    3  

1.2 История защиты 
авторского права 

5  1  1    3  

2 Законодательство об 
интеллектуальной 
собственности 

12  2  4    6  

2.1 Интеллектуальная 
собственность и ее 
юридическая защита. 
Авторское право.  
 

6  1  2    3  
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2.2 Права авторов 
произведений науки, 
литературы и искусства.  
Договоры в сфере 
авторского права. 

6  1  2      

3 Авторское право и 
смежные права. Защита 
авторских и смежных 
прав 

16 5 2 1 4 4   10  

3.1 Общие положения об 
объектах смежных прав. 
Виды смежных прав.  

8 2 1  2 2   6  

3.2 ГК РФ о защите 
авторских и смежных 
прав. Международные 
нормы о защите 
авторских и смежных 
прав. 

8 3 1 1 2 2   4  

4 Право промышленной 
собственности. 
Патентное право 

22 6 4 2 6 4   12  

4.1 Изобретение, полезная 
модель и 
промышленный образец. 
Права изобретателей и 
правовая охрана 
(защита) изобретений 

11 3 2 1 3 2   6  

4.2 Заявка на изобретение, 
полезную модель и 
промышленный образец 
и экспертиза. 
Профессиональные 
представители в сфере 
промышленной 
собственности. 

11 3 2 1 3 2   6  

5 Право на средство 
индивидуализации 

12 4 2 2 2 2   8  

5.1 Право на средство 
индивидуализации 

6 2 1 1 1 1   4  

5.2 Товарный знак и знак 
обслуживания. Другие 
виды индивидуализации. 

6 2 1 1 1 1   4  

6 Право на 
нетрадиционные 
объекты 
интеллектуальной 
собственности 

14 6 2 2 4 4   8  

6.1 Право на ноу-хау 
(секреты производства). 
Права, связанные с 
открытиями. Права, 
связанные с 
рационализаторскими 
предложениями. 

7 3 1 1 2 2   4  

6.2 Права на топологии 
интегральных микросхем. 
Права на селекционные 
достижения. Право 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в составе 
единой технологии. 

7 3 1 1 2 2   4  

7 Порядок использования 
интеллектуальной 
собственности в 
коммерческих целях 

22 7 2 1 8 6   12  

7.1 Международная торговля 
лицензиями на объекты 
интеллектуальной 
собственности. 
Предлицензионные 
договоры. Договоры об 
оценке технологии. 
Договор о 
сотрудничестве. 

11 3 1  4 3   6  

7.2 Договор о патентной 
чистоте. Оценка 

11 4 1 1 4 3   6  
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интеллектуальной 
собственности. 
Стоимость 
интеллектуальной 
собственности. Виды 
лицензионных 
соглашений. Франшиза. 
Договор коммерческой 
концессии 

  140 28 16 8 30 20   62  
 КАТ 0,4          
 Подготовка к 

зачету 35,6         
 

 ИТОГО 144          
 
Заочная форма обучения 
 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лекции 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лаб. 
работы 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Сам. 
работа 

. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии 
1  Понятие 

интеллектуальная 
собственность.  

13  0,5  0,5    12  

1.1 Виды интеллектуальной 
собственности 

6,5  0,25  0,25    6  

1.2 История защиты 
авторского права 

6,5  0,25  0,25    6  

2 Законодательство об 
интеллектуальной 
собственности 

13  0,5  0,5    12  

2.1 Интеллектуальная 
собственность и ее 
юридическая защита. 
Авторское право.  
 

6,5  0,25  0,25    6  

2.2 Права авторов 
произведений науки, 
литературы и искусства.  
Договоры в сфере 
авторского права. 

6,5  0,25  0,25    6  

3 Авторское право и 
смежные права. Защита 
авторских и смежных 
прав 

22 0,5 1  1 0,5   20  

3.1 Общие положения об 
объектах смежных прав. 
Виды смежных прав.  

11  0,5  0,5    10  

3.2 ГК РФ о защите 
авторских и смежных 
прав. Международные 
нормы о защите 
авторских и смежных 
прав. 

11 0,5 0,5  0,5 0,5   10  

24 Право промышленной 
собственности. 
Патентное право 

26 0,5 1  1 0,5   24  

4.1 Изобретение, полезная 
модель и 
промышленный образец. 
Права изобретателей и 
правовая охрана 
(защита) изобретений 

13 0,25 0,5  0,5 0,25   12  

4.2 Заявка на изобретение, 
полезную модель и 
промышленный образец 
и экспертиза. 
Профессиональные 
представители в сфере 
промышленной 
собственности. 

13 0,25 0,5  0,5 0,25   12  
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5 Право на средство 
индивидуализации 

20 0,5 1  1 0,5   18  

5.1 Право на средство 
индивидуализации 

10 0,25 0,5  0,5 0,25   9  

5.2 Товарный знак и знак 
обслуживания. Другие 
виды индивидуализации. 

10 0,25 0,5  0,5 0,25   9  

6 Право на 
нетрадиционные 
объекты 
интеллектуальной 
собственности 

20 0,5 1  1    18  

6.1 Право на ноу-хау 
(секреты производства). 
Права, связанные с 
открытиями. Права, 
связанные с 
рационализаторскими 
предложениями. 

10 0,25 0,5  0,5 0,25   9  

6.2 Права на топологии 
интегральных микросхем. 
Права на селекционные 
достижения. Право 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в составе 
единой технологии. 

10 0,25 0,5  0,5 0,25   9  

7 Порядок использования 
интеллектуальной 
собственности в 
коммерческих целях 

26  1  1 0,5   24  

7.1 Международная торговля 
лицензиями на объекты 
интеллектуальной 
собственности. 
Предлицензионные 
договоры. Договоры об 
оценке технологии. 
Договор о 
сотрудничестве. 

13  0,5  0,5    12  

7.2 Договор о патентной 
чистоте. Оценка 
интеллектуальной 
собственности. 
Стоимость 
интеллектуальной 
собственности. Виды 
лицензионных 
соглашений. Франшиза. 
Договор коммерческой 
концессии 

13  0,5  0,5    12  

  140 2 6  10 2   124  
 КАТ 0,4          
 Подготовка к 

зачету 3,6         
 

 ИТОГО 144          
 

6.2 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1 Понятие интеллектуальная 
собственность. Виды интеллектуальной 
собственности. История защиты 
авторского права. 

Понятие интеллектуальная собственность. Виды интеллектуальной 
собственности. История защиты авторского права. 

 
2 

 
Законодательство об интеллектуальной 
собственности.  
 

Интеллектуальная собственность и ее юридическая защита. Авторское право. 
Виды объектов авторского права. Права авторов произведений науки, литературы 
и искусства.  
Договоры в сфере авторского права. 

 
3 

 
Авторское право и смежные права. 
Защита авторских и смежных прав.  

Общие положения об объектах смежных прав.  
Виды смежных прав.  
ГК РФ о защите авторских и смежных прав. 
Международные нормы о защите авторских и смежных прав. 

  Изобретение, полезная модель и промышленный образец. Права изобретателей и 
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4 Право промышленной собственности. 
Патентное право 

правовая охрана (защита) изобретений. Заявка на изобретение, полезную модель и 
промышленный образец и экспертиза. Профессиональные представители в сфере 
промышленной собственности.  

    5 
  

Право на средство индивидуализации. История появления товарных знаков.  Товарный знак и знак обслуживания. 
Другие виды индивидуализации. 

 
6 

 
Право на нетрадиционные объекты 
интеллектуальной собственности.  

Право на ноу-хау (секреты производства). Права, связанные с открытиями. Права, 
связанные с рационализаторскими предложениями. Права на топологии 
интегральных микросхем. Права на селекционные достижения. Право 
использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой 
технологии. 

 
 

7 

 Порядок использования 
интеллектуальной собственности в 
коммерческих целях 

Международная торговля лицензиями на объекты интеллектуальной 
собственности. Оценка интеллектуальной собственности. Стоимость 
интеллектуальной собственности. Виды лицензионных соглашений. Франшиза. 
Договор коммерческой концессии.  

 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Код 
компете
нции 

Содержание 
компетенции 
(результаты освоения 
ОПОП) 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции, 
закрепленного за 
дисциплиной 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

Ра
зд

ел
 1

 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

Ра
зд

ел
 4

 

Ра
зд

ел
 5

 

Ра
зд

ел
 6

 

Ра
зд

ел
 7

 

ПК-5 Осуществляет 
разработку 
прототипа 
информационной 
системы на базе 
типовой ИС в 
соответствии с 
требованиями 

ПК-5.1 Способен 
к выполнению 
работ по 
созданию и 
сопровождению 
программного 
обеспечения 

Знать: - основы авторского 
и промышленного права 

+ + + + + + + 

Уметь: - оценивать 
перспективы патентной 
защиты  

+ + + + + + + 

Владеть: - принципами 
организации патентной 
работы 

+ + + + + + + 

 
8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 
8.1. Практические занятия 
 
8.1.1 Практические занятия (семинары)  

 

№ п/п № раздела 
дисциплины Тематика практических занятий  

Трудоемкость 
очная форма 

час. 

Трудоемкость 
очно-заочная 

форма 
час. 

1 1.1 Понятие интеллектуальная собственность. Виды интеллектуальной 
собственности. История защиты авторского права. 2 0,5 

2 2.1; 2.2 

Интеллектуальная собственность и ее юридическая защита. Авторское 
право. Виды объектов авторского права. Права авторов произведений 
науки, литературы и искусства.  
Договоры в сфере авторского права. 

4 0,5 

3 3.1; 3.2 

Общие положения об объектах смежных прав.  
Виды смежных прав.  
ГК РФ о защите авторских и смежных прав. 
Международные нормы о защите авторских и смежных прав. 

4 1 

4 4.1; 4.2 

Изобретение, полезная модель и промышленный образец. Права 
изобретателей и правовая охрана (защита) изобретений. Заявка на 
изобретение, полезную модель и промышленный образец и экспертиза. 
Профессиональные представители в сфере промышленной собственности.  

6 1 

5 5.1 История появления товарных знаков.  Товарный знак и знак обслуживания. 
Другие виды индивидуализации. 2 1 

6 6.1; 6.2 

Право на ноу-хау (секреты производства). Права, связанные с открытиями. 
Права, связанные с рационализаторскими предложениями. Права на 
топологии интегральных микросхем. Права на селекционные достижения. 
Право использования результатов интеллектуальной деятельности в 
составе единой технологии. 

4 1 

7 

 
7.1; 7.2 

Международная торговля лицензиями на объекты интеллектуальной 
собственности. Оценка интеллектуальной собственности. Стоимость 
интеллектуальной собственности. Виды лицензионных соглашений. 
Франшиза. Договор коммерческой концессии.  

8 1 

Всего   30 6 
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8.1.2. Курсовые работы  
Курсовые работы не предусмотрены. 
 
8.1.3 Рефераты  
Рефераты ы не предусмотрены. 
 
 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в базах Web of Science, 
Scopus, РИНЦ; 

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к выполнению тестов и контрольных работ по материалу лекционного курса; 
- подготовку к защите курсовой работы и сдаче экзамена по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 
пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 
сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 
источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 
библиографических данных источника. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, 

являющегося неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 
 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. 

Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. 
Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной 
работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего 
профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) 
(далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 
промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным 
актом НИ РХТУ. 
 

11.1. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 
представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии 
используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 
образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 
образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной 
работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных 
лекций, групповых дискуссий), в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 
выпускников и потребностей работодателей. 

 
11.2. Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 

(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 

затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
 
11.3. Занятия семинарского типа 
Практические занятия 
Практические занятия проводятся с использованием компьютерных технологий. 
По теме каждого практического занятия студент оформляет письменный отчет.  
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11.4. Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 

активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
− повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной 

по данной теме литературы; 
− изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 
− самостоятельно выполнить индивидуальные задания (раздел 5.8); 
− использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 
− правильность выполнения задания; 
− своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 
11.5. Методические рекомендации для преподавателей 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 

научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач в области современных 
информационных технологиях, автоматизирующих деятельность менеджеров.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 
трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен 
личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 
односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 
решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль 
играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 
может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 
систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов 
осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 
профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 
проведении лекционных и практических занятий использовать современные технические средства обучения, а именно 
презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное 
тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 
разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-
методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных 
работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные 
коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы 
дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 
методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 
 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 
варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 
критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

 
11.6. Методические указания для студентов 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 
Самостоятельная работа студентов (СРС) – это деятельность учащихся, которую они совершают без 

непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь сформировавшимися ранее представлениями о 
порядке и правильности выполнения операций. Цель СРС в процессе обучения заключается, как в усвоении знаний, так 
и в формировании умений и навыков по их использованию в новых условиях на новом учебном материале. 
Самостоятельная работа призвана обеспечивать возможность осуществления студентами самостоятельной 
познавательной деятельности в обучении, и является видом учебного труда, способствующего формированию у 
студентов самостоятельности. 
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Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые 
ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. 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.  

Студентам следует:  
- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой дисциплины;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать 

на семинарах и консультациях неясные вопросы;  
- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к подготовке реферата, эссе, 

контрольной работы, творческих заданий и пр.). 
Кроме того, для расширения и углубления знаний по данной дисциплине целесообразно использовать: 

библиотеку диссертаций; научные публикации в тематических журналах; полнотекстовые базы данных библиотеки; 
имеющиеся в библиотеке ВУЗа и региона, публикаций на электронных и бумажных носителях. 

Порядок выполнения самостоятельной работы студентами указан в п.4.2. настоящей программы. 
Рекомендации по подготовке компьютерных презентаций 
Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления информации, 

объединенных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда 
позволяют донести информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на 
значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, диаграмм, 
графических композиций и т.п. Презентации обеспечивают комплексное восприятие материала, позволяют изменять 
скорость подачи материала, облегчают показ фотографий, рисунков, графиков, карт, архивных или труднодоступных 
материалов. Кроме того, при использовании анимации и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать 
динамичные процессы. Преимущество мультимедийных презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает 
эффективность восприятия информации. 

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент составляет варианты сценария 
представления результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. Затем создается выбранный 
вариант в компьютерном редакторе презентаций. После производится согласование презентации с преподавателем и 
репетиция доклада. 

Для нужд компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и проектор. 
Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и конечный слайды. Структура 

презентации включает план, основную и резюмирующую части. Каждый слайд должен быть логически связан с 
предыдущим и последующим. Слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк). Наряду с 
сопровождающим текстом, необходимо использовать графический материал (рисунки, фотографии, схемы), что 
позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад. Презентация может сопровождаться анимацией, 
что позволит повысить эффективность представления доклада, но акцент только на анимацию недопустим, т.к. 
злоупотребление ею может привести к потере контакта со слушателями. Время выступления должно быть соотнесено с 
количеством слайдов из расчёта, что презентация из 10–15 слайдов требует для выступления около 7–10 минут 

По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 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. Задавать преподавателю уточняющие 
вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

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. 

Работая над конспектом лекций, 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 

 
По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 
трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 
с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 
основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 
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системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 
Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 
содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 
Методические указания по решению тестовых заданий 
Тест – это объективное стандартизированное измерение, поддающееся количественной оценке, статистической 

обработке и сравнительному анализу. Тест состоит из конечного множества тестовых заданий, которые предъявляются в 
течение установленного промежутка времени в последовательности, определяемой алгоритмом тестирующей 
программы.  

В базе тестовых заданий используются следующие формы тестовых заданий: задания открытой формы, 
задания закрытой формы, задания на установление соответствия, задания на установление правильной 
последовательности. 

К заданиям закрытой формы относятся задания следующих типов:  
–один из многих (предлагается выбрать один вариант ответа из предложенных); 
–многие из многих (предлагается выбрать несколько вариантов ответа из предложенных); 
–область на рисунке (предлагается выбрать область на рисунке). 
В тестовых заданиях данной формы необходимо выбрать ответ (ответы) из предложенных вариантов. Ответы 

должны быть однородными, т.е. принадлежать к одному классу, виду и роду. Количество вариантов ответов не менее 3-
х, и не более 7. 

Задания открытой формы служат для определения степени усвоения фактологических событий. 
Соответственно дидактическими единицами являются: понятия, определения, правила, принципы и т.д.  

К заданиям открытой формы относятся:  
–поле ввода (предлагается поле ввода, в которое следует ввести ответ); 
–несколько пропущенных слов (предлагается заполнить пропуски); 
–несколько полей ввода (предлагается ввести несколько значений). 
Задание открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует один (или несколько 

элементов), который (которые) необходимо вписать или ввести с клавиатуры компьютера. В данном тестовом задании 
требуется четкая формулировка, требующая однозначного ответа. Каждое поле ввода соответствует одному слову. 
Количество пропусков (полей ввода) не должно быть больше трех (для тестовых заданий типа «Несколько полей ввода» 
допускается до пяти). Образцовое решение (правильный ответ) должно содержать все возможные варианты ответов 
(синонимичный ряд, цифровая и словесная форма чисел и т.д.). 

Задания на установление соответствия служат для определения степени знания о взаимосвязях и зависимостях 
между компонентами учебной дисциплины.  

Задание имеет вид двух групп элементов (столбцов) и формулировки критерия выбора соответствия. 
Соответствие устанавливается по принципу 1:1. Т.е. одному элементу 1-ой группы (левого столбца) соответствует 
только один элемент 2-ой группы (правого столбца). 

В тестовом задании на упорядочение предлагается установить правильную последовательность предложенных 
объектов (слова, словосочетания, предложения, формулы, рисунки и т. 

 
Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 
Контрольная работа выполняется по вариантам. На бланке указывается факультет, курс, группа, ФИО студента. 

Вопросы строятся на основе тестовых и ситуативных заданий. В тестовых заданиях, выбирается правильный(ые) 
ответ(ы). При решении ситуативных заданий выбирается правильная последовательность действий в рассматриваемой 
ситуации.  

Проверка контрольной работы позволяет выявить и исправить допущенные студентами ошибки, указать, какие 
вопросы дисциплины ими недостаточно усвоены и требуют доработки. Студент должен внимательно ознакомиться с 
письменными замечаниями преподавателя и приступить к их исправлению, для чего еще раз повторить 
соответствующий материал. 

 
Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине 
Изучение дисциплин завершается промежуточной аттестацией – сдачей. Зачет является формой итогового 

контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических занятиях и в процессе самостоятельной 
работы. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они 
не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 
1) самостоятельная работа в течение семестра; 2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету с 
оценкой по темам курса; 3) подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в вопросах к зачету. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем и указана в рабочей программе 
дисциплины. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников, учебных 
пособий. Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме 
(в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 

Важным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный материал дается в 
систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и 
информацией, которые в силу новизны не вошли в печатные источники. В ходе подготовки к зачету студентам 
необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все необходимые задания, предусмотренные рабочей 
программой дисциплины. 

Зачет принимается лектором по вопросам, охватывающим весь пройденный материал дисциплины. На 
подготовку к зачету отводится время в период зачетно-экзаменационной сессии. На подготовку к ответу по вопросам к 
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зачету студенту даётся 1 академический час (45 минут) с момента получения билета. По окончании ответа экзаменатор 
может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Положительным также будет стремление студента 
изложить различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить 
теоретические знания на практике. Результаты зачета объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи 

 
Методические рекомендации по подготовке к зачету (экзамену) 
Студенты сдают зачеты (экзамены) в конце теоретического обучения. К зачету (экзамену) допускается студент, 

выполнивший в полном объеме задания, предусмотренные в рабочей программе. В случае пропуска каких-либо видов 
учебных занятий по уважительным или неуважительным причинам студент самостоятельно выполняет и сдает на 
проверку в письменном виде общие или индивидуальные задания, определяемые преподавателем.  

Зачет (экзамен) по теоретическому курсу проходит в устной или письменной форме (определяется 
преподавателем) на основе перечня вопросов, которые отражают содержание действующей рабочей программы учебной 
дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  
- готовиться к зачету (экзамену) в группе (два-три человека);  
- внимательно прочитать вопросы к зачету (экзамену);  
- составить план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые моменты материала;  
- изучив несколько вопросов, обсудить их с однокурсниками.  
Ответ должен быть аргументированным.  
Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» или «незачтено». Результаты сдачи экзаменов 

оцениваются отметкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 
 
11.7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 
осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 
прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 

− в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
− в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
− методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Индивидуальные задания выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
− письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
− выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
− устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 
обучения может проводиться в несколько этапов. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 
обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 
для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 
01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме 
печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, 
специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека 
обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 
системам. 
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Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к 
сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 

 
12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
 

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспечен
ность 

О-1. Гумерова, Г. И.  Управление интеллектуальной собственностью: 
учебное пособие для вузов / Г. И. Гумерова, Э. Ш. Шаймиева. — 4-е изд., 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 177 с.  
 

— Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/497520 
(дата обращения: 
06.06.2021). 

Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспечен
ность 

Управление интеллектуальной собственностью. Учебно-метод. пособие.  
Сост. Пагис Я.И. / ФГБОУ ВПО РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Новомосковский институт (филиал), Новомосковск, 2019 – 96 с. 

Библиотека и сайт НИ 
РХТУ им Д.И. Менделеева  Да 

Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности: 
учебное пособие для вузов / А. Н. Асаул, В. Н. Старинский, М. А. Асаул, 
Г. Ф. Щербина; под редакцией А. Н. Асаула. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2020. — 181 с.   

— Текст : электронный:  
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/433246 
(дата обращения: 
06.06.2021). 

Да 

 
12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
 

1. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. Консалтинговый 
центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа:.ru (дата обращения: 11.06.2023). 

2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/ (дата 
обращения: 11.06.2023). 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 
http://window.edu.ru/  (дата обращения: 11.06.2022). 

4. Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» –URL:http://www.consultant.ru/ (дата 
обращения: 11.06.2023). 

5. Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. Кафедра Менеджмент. Направление подготовки 
Менеджмент». Теория статистики. URL: https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=819(дата 
обращения: 11.06.2023). 

6. Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. Кафедра Менеджмент. Направление подготовки 
Менеджмент». Социально-экономическая статистика.  
URL:  https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=804(дата обращения: 11.06.2023). 

7. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического 
университета им. Д.И. Менделеева. URL:  
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS 
(дата обращения: 11.06.2022). 

8. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/ (дата обращения: 
11.06.2023). 

9. Образовательная платформа «Юрайт»: Договор № 33.02-Л-3.1-6138/2023 от 20.04.2023 г. Срок 
действия с 20.04.2023 г. по 19.04.2024 г. Доступ только для зарегистрированных пользователей. 

10. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» Договор № 33.03-Р-3.1-5182/2022 от 
26.09.2022г. ИКЗ : 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244 Договор № 33.03-Л-3.1-5181/2022 
от 26.09.2022г. ИКЗ : 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244 Срок действия с 26.09.2022г. по 
25.09.2023г. 
 

https://urait.ru/bcode/497520
https://urait.ru/bcode/433246
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=819
https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=804
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://www.intuit.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
Лекционная 
аудитория  

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. приспособлено* 

Аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. приспособлено* 

Аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 
обучающихся 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. приспособлено* 

Аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. приспособлено* 

Аудитория для 
самостоятельной 
работы студентов 
(ауд. 213-а) 

Учебная мебель. 
Компьютеры с возможностью просмотра видеоматериалов и 
презентаций, доступом к сети «Интернет», электронным 
образовательным и информационным ресурсам, базе данных 
электронного каталога НИ РХТУ, системе управления учебными 
курсами Moodle, принтер 

приспособлено* 

* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить 
лекционные занятия и занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных корпусов. Возле входных дверей 
в учебные корпуса установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. 
Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
Программное обеспечение 
 

1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools 
for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the 
branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в рамках 
подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The 
Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал 

к разделам лекционного курса;  
Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в электронном виде; 

справочные материалы в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий 
 
 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел дисциплины Основные показатели оценки 
Формы и методы 

контроля и оценки* 
Понятие интеллектуальная собственность. Виды 
интеллектуальной собственности. История защиты 
авторского права. 

Знать: - основы авторского и 
промышленного права 
Уметь: - оценивать перспективы 
патентной защиты  
Владеть: - принципами организации 
патентной работы 

уо, ДЗ 
ВР, ЗР1 

Законодательство об интеллектуальной собственности.  уо, ДЗ 
ВР, ЗР 

Авторское право и смежные права. Защита авторских и 
смежных прав.  

уо, ДЗ 
ВР, ЗР 

Право промышленной собственности. Патентное право уо, ДЗ 
ВР, ЗР 

Право на средство индивидуализации. уо, ДЗ 
ВР, ЗР 

Право на нетрадиционные объекты интеллектуальной 
собственности.  

уо, ДЗ 
ВР, ЗР 

 Порядок использования интеллектуальной 
собственности в коммерческих целях 

уо, ДЗ 
ВР, ЗР 

 
*уо – оценка при устном опросе 
ДЗ – оценка за выполнение домашней работы 
ПР – выполнение и защита практической работы 
КР – оценка за контрольную работу 
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Приложение 1 
  

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Управление интеллектуальной собственностью 
 
1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 4/144. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой. Дисциплина изучается для 
очного отделения на 4 курсе в 8 семестре; для заочного отделения: на 5 курсе в 9 семестре. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление интеллектуальной собственностью» относится к вариативной части 
профессионального блока, формируемой участниками образовательных отношений.  

Является обязательной для освоения в 8 семестре, на 4 курсе для очного отделения, в 9 семестре, на 5 курсе для 
заочного отделения 

Дисциплина базируется на курсах Правоведение, Микроэкономика и Правовое обеспечение информационных 
услуг 

Изучение управления интеллектуальной собственностью дает понимание принципов инновационного 
менеджмента и обеспечения юридической и экономической защиты инноваций.   
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - подготовка в области управления стоимостью бизнеса и развития стратегического 
видения и удержания устойчивых конкурентных преимуществ и отличий фирмы 

Задачи преподавания дисциплины: 
- подготовка специалистов, владеющих общими и специальными знаниями и навыками, необходимыми для решения 
профессиональных задач в области защиты интеллектуальной собственности и основ патентоведения,   
- знание норм гражданского права по защите интеллектуальной собственности; 
- оценка целесообразности проведения процедуры получения патента, с выявлением перспективности; 
- выявление типа интеллектуальной собственности; 
- прогнозирование и оценка патентоспособности нововведения; 
- определение требуемого процесса оформления прав на объект интеллектуальной собственности; 
- выявление возможных источников проблем при оформлении прав на объект интеллектуальной собственности; 
- определение целесообразности получения лицензии на объект интеллектуальной собственности. 

 
4. Содержание дисциплины  
Раздел 1 Понятие интеллектуальная собственность. Виды интеллектуальной собственности. История защиты 
авторского права.  
Раздел 2. Законодательство об интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность и ее юридическая 
защита. Авторское право. Права авторов произведений науки, литературы и искусства. Договоры в сфере авторского 
права. 
Раздел 3 Авторское право и смежные права. Защита авторских и смежных прав. Общие положения об объектах 
смежных прав. Виды смежных прав.  ГК РФ о защите авторских и смежных прав. Международные нормы о защите 
авторских и смежных прав. 
Раздел 4 Право промышленной собственности. Патентное право. Изобретение, полезная модель и промышленный 
образец. Права изобретателей и правовая охрана (защита) изобретений. Заявка на изобретение, полезную модель и 
промышленный образец и экспертиза. Профессиональные представители в сфере промышленной собственности. 
Раздел 5 Право на средство индивидуализации. Право на средство индивидуализации. Товарный знак и знак 
обслуживания. Другие виды индивидуализации. 
Раздел 6 Право на нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности. Право на ноу-хау (секреты 
производства). Права, связанные с открытиями. Права, связанные с рационализаторскими предложениями. Права на 
топологии интегральных микросхем. Права на селекционные достижения. Право использования результатов 
интеллектуальной деятельности в составе единой технологии. 
Раздел 7 Порядок использования интеллектуальной собственности в коммерческих целях. Международная 
торговля лицензиями на объекты интеллектуальной собственности. Предлицензионные договоры. Договоры об оценке 
технологии. Договор о сотрудничестве. Договор о патентной чистоте. Оценка интеллектуальной собственности. 
Стоимость интеллектуальной собственности. Виды лицензионных соглашений. Франшиза. Договор коммерческой 
концессии 
 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по 
дисциплине:  
 
Код 
компетен
ции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения 
ОПОП) 

Код и наименование 
индикатора достижения 
компетенции, 
закрепленного за 
дисциплиной 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

Пк-5 Осуществляет разработку 
прототипа 
информационной системы 

ПК-5.1 Способен к 
выполнению работ по 
созданию и 

Знать: - основы авторского и промышленного права 
Уметь: - оценивать перспективы патентной защиты  
Владеть: - принципами организации патентной 
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на базе типовой ИС в 
соответствии с 
требованиями 

сопровождению 
программного 
обеспечения 

работы 

 
6. Виды учебной работы и их объем 

 
Очная форма обучения: Дисциплина изучается на 4 курсе в 8семестре 
 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме 

практической подготовки,  
з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 0,78 28 21 
Контактная работа - аудиторные занятия: 1,29 46,4 34,8 0,78 28 21 
Лекции 0,44 16 12 0,22 8 6 
Практические занятия 0,83 30 22,5 0,56 20 15 
Лабораторные работы 0,00  0    
Контактная самостоятельная работа 0,00  0    
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,4 0,3    
Самостоятельная работа: 1,72 62 46,5 0,83   
Самостоятельное изучение дисциплины 1,72 62 46,5 0,83   
Форма (ы) контроля: Зачет с оценкой 
Подготовка к зачету 0,99 35,6 26,7       
       

 
Заочная форма обучения: Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре 
 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме 

практической подготовки,  
з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 0,06 2 1,5 
Контактная работа - аудиторные занятия: 0,34 12,4 9,23 0,06 2 1,5 
Лекции 0,17 6 4,5    
Практические занятия 0,17 6 4,5 0,06 2 1,5 
Лабораторные работы 0,00  0    
Контактная самостоятельная работа  0,01 0,4 0,23    
Консультации 0,00  0    
Самостоятельная работа: 3,56 128 96    
Самостоятельное изучение дисциплины 3,56 128 96    
Форма (ы) контроля: Зачет с оценкой 
Подготовка к экзамену 0,1 3,6 2,7       
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 

− Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2021 N 64644). 

− Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 43.03.01 Сервис", утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2017 г. N 514 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29 июня 2017 г. N 47236); 

− Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный №59778); 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утверждены 
заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-
44/05вн) 

− Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
− Положение о Новомосковском институте (филиале) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-
технологический университет имени Д.И. Менделеева»; 

− Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. 
Менделеева. 

− Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Новомосковском институте РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета Новомосковского института РХТУ 
им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

− Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского 
института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени 
Д.И. Менделеева» 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 43.03.01 
Сервис", утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 
июня 2017 г. N 514 (Зарегистрировано в Минюсте России 29 июня 2017 г. N 47236) (ФГОС ВО), 
рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным 
опытом преподавания дисциплины кафедрой «Менеджмент» Новомосковского института РХТУ 
им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 

Дисциплина изучается в 8 семестре, на 4 курсе (для очной формы обучения), в 9 семестре, 
на 5 курсе (для заочной формы обучения) 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
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2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель изучения дисциплины - подготовка в области управления стоимостью бизнеса и 
развития стратегического видения и удержания устойчивых конкурентных преимуществ и 
отличий фирмы 

Задачи преподавания дисциплины: 
- подготовка специалистов, владеющих общими и специальными знаниями и навыками, 

необходимыми для решения профессиональных задач в области защиты интеллектуальной 
собственности и основ патентоведения,   

- знание норм гражданского права по защите интеллектуальной собственности; 
- оценка целесообразности проведения процедуры получения патента, с выявлением 

перспективности; 
- выявление типа интеллектуальной собственности; 
- прогнозирование и оценка патентоспособности нововведения; 
- определение требуемого процесса оформления прав на объект интеллектуальной 

собственности; 
- выявление возможных источников проблем при оформлении прав на объект 

интеллектуальной собственности; 
- определение целесообразности получения лицензии на объект интеллектуальной 

собственности. 
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Управление интеллектуальной собственностью» относится к вариативной 

части профессионального блока, формируемой участниками образовательных отношений.  
Является обязательной для освоения в 8 семестре, на 4 курсе для очного отделения, в 9 

семестре, на 5 курсе для заочного отделения 
Дисциплина базируется на курсах Правоведение, Микроэкономика и Правовое обеспечение 

информационных услуг 
Изучение управления интеллектуальной собственностью дает понимание принципов 

инновационного менеджмента и обеспечения юридической и экономической защиты инноваций.   
 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения 
 

Код 
компете
нции 

Содержание 
компетенции 
(результаты освоения 
ОПОП) 

Код и наименование 
индикатора достижения 
компетенции, 
закрепленного за 
дисциплиной 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

Пк-5 Осуществляет 
разработку прототипа 
информационной 
системы на базе типовой 
ИС в соответствии с 
требованиями 

ПК-5.1 Способен к 
выполнению работ по 
созданию и 
сопровождению 
программного 
обеспечения 

Знать: - основы авторского и промышленного 
права 
Уметь: - оценивать перспективы патентной 
защиты  
Владеть: - принципами организации патентной 
работы 

 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 час или 4 зачетные единицы (з.е). (1 з.е. 

равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам в соответствии с требованиями 
локального нормативного акта Института).  
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Очная форма обучения: Дисциплина изучается на 4 курсе в 8семестре 
 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме 

практической подготовки,  
з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 0,78 28 21 
Контактная работа - аудиторные занятия: 1,29 46,4 34,8 0,78 28 21 
Лекции 0,44 16 12 0,22 8 6 
Практические занятия 0,83 30 22,5 0,56 20 15 
Лабораторные работы 0,00  0    
Контактная самостоятельная работа 0,00  0    
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,4 0,3    
Самостоятельная работа: 1,72 62 46,5 0,83   
Самостоятельное изучение дисциплины 1,72 62 46,5 0,83   
Форма (ы) контроля: Зачет с оценкой 
Подготовка к зачету 0,99 35,6 26,7       
       

 
Заочная форма обучения: Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре 
 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме 

практической подготовки,  
з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 0,06 2 1,5 
Контактная работа - аудиторные занятия: 0,34 12,4 9,23 0,06 2 1,5 
Лекции 0,17 6 4,5    
Практические занятия 0,17 6 4,5 0,06 2 1,5 
Лабораторные работы 0,00  0    
Контактная самостоятельная работа  0,01 0,4 0,23    
Консультации 0,00  0    
Самостоятельная работа: 3,56 128 96    
Самостоятельное изучение дисциплины 3,56 128 96    
Форма (ы) контроля: Зачет с оценкой 
Подготовка к экзамену 0,1 3,6 2,7       

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий  
 

  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лекции 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лаб. 
работы 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Сам. 
работа 

. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии 
1  Понятие 

интеллектуальная 
собственность.  

10  2  2    6  

1.1 Виды интеллектуальной 
собственности 

5  1  1    3  

1.2 История защиты 
авторского права 

5  1  1    3  

2 Законодательство об 
интеллектуальной 
собственности 

12  2  4    6  

2.1 Интеллектуальная 
собственность и ее 
юридическая защита. 
Авторское право.  
 

6  1  2    3  
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2.2 Права авторов 
произведений науки, 
литературы и искусства.  
Договоры в сфере 
авторского права. 

6  1  2      

3 Авторское право и 
смежные права. Защита 
авторских и смежных 
прав 

16 5 2 1 4 4   10  

3.1 Общие положения об 
объектах смежных прав. 
Виды смежных прав.  

8 2 1  2 2   6  

3.2 ГК РФ о защите 
авторских и смежных 
прав. Международные 
нормы о защите 
авторских и смежных 
прав. 

8 3 1 1 2 2   4  

4 Право промышленной 
собственности. 
Патентное право 

22 6 4 2 6 4   12  

4.1 Изобретение, полезная 
модель и 
промышленный образец. 
Права изобретателей и 
правовая охрана 
(защита) изобретений 

11 3 2 1 3 2   6  

4.2 Заявка на изобретение, 
полезную модель и 
промышленный образец 
и экспертиза. 
Профессиональные 
представители в сфере 
промышленной 
собственности. 

11 3 2 1 3 2   6  

5 Право на средство 
индивидуализации 

12 4 2 2 2 2   8  

5.1 Право на средство 
индивидуализации 

6 2 1 1 1 1   4  

5.2 Товарный знак и знак 
обслуживания. Другие 
виды индивидуализации. 

6 2 1 1 1 1   4  

6 Право на 
нетрадиционные 
объекты 
интеллектуальной 
собственности 

14 6 2 2 4 4   8  

6.1 Право на ноу-хау 
(секреты производства). 
Права, связанные с 
открытиями. Права, 
связанные с 
рационализаторскими 
предложениями. 

7 3 1 1 2 2   4  

6.2 Права на топологии 
интегральных микросхем. 
Права на селекционные 
достижения. Право 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в составе 
единой технологии. 

7 3 1 1 2 2   4  

7 Порядок использования 
интеллектуальной 
собственности в 
коммерческих целях 

22 7 2 1 8 6   12  

7.1 Международная торговля 
лицензиями на объекты 
интеллектуальной 
собственности. 
Предлицензионные 
договоры. Договоры об 
оценке технологии. 
Договор о 
сотрудничестве. 

11 3 1  4 3   6  

7.2 Договор о патентной 
чистоте. Оценка 

11 4 1 1 4 3   6  
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интеллектуальной 
собственности. 
Стоимость 
интеллектуальной 
собственности. Виды 
лицензионных 
соглашений. Франшиза. 
Договор коммерческой 
концессии 

  140 28 16 8 30 20   62  
 КАТ 0,4          
 Подготовка к 

зачету 35,6         
 

 ИТОГО 144          
 
Заочная форма обучения 
 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лекции 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лаб. 
работы 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Сам. 
работа 

. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии 
1  Понятие 

интеллектуальная 
собственность.  

13  0,5  0,5    12  

1.1 Виды интеллектуальной 
собственности 

6,5  0,25  0,25    6  

1.2 История защиты 
авторского права 

6,5  0,25  0,25    6  

2 Законодательство об 
интеллектуальной 
собственности 

13  0,5  0,5    12  

2.1 Интеллектуальная 
собственность и ее 
юридическая защита. 
Авторское право.  
 

6,5  0,25  0,25    6  

2.2 Права авторов 
произведений науки, 
литературы и искусства.  
Договоры в сфере 
авторского права. 

6,5  0,25  0,25    6  

3 Авторское право и 
смежные права. Защита 
авторских и смежных 
прав 

22 0,5 1  1 0,5   20  

3.1 Общие положения об 
объектах смежных прав. 
Виды смежных прав.  

11  0,5  0,5    10  

3.2 ГК РФ о защите 
авторских и смежных 
прав. Международные 
нормы о защите 
авторских и смежных 
прав. 

11 0,5 0,5  0,5 0,5   10  

24 Право промышленной 
собственности. 
Патентное право 

26 0,5 1  1 0,5   24  

4.1 Изобретение, полезная 
модель и 
промышленный образец. 
Права изобретателей и 
правовая охрана 
(защита) изобретений 

13 0,25 0,5  0,5 0,25   12  

4.2 Заявка на изобретение, 
полезную модель и 
промышленный образец 
и экспертиза. 
Профессиональные 
представители в сфере 
промышленной 
собственности. 

13 0,25 0,5  0,5 0,25   12  
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5 Право на средство 
индивидуализации 

20 0,5 1  1 0,5   18  

5.1 Право на средство 
индивидуализации 

10 0,25 0,5  0,5 0,25   9  

5.2 Товарный знак и знак 
обслуживания. Другие 
виды индивидуализации. 

10 0,25 0,5  0,5 0,25   9  

6 Право на 
нетрадиционные 
объекты 
интеллектуальной 
собственности 

20 0,5 1  1    18  

6.1 Право на ноу-хау 
(секреты производства). 
Права, связанные с 
открытиями. Права, 
связанные с 
рационализаторскими 
предложениями. 

10 0,25 0,5  0,5 0,25   9  

6.2 Права на топологии 
интегральных микросхем. 
Права на селекционные 
достижения. Право 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в составе 
единой технологии. 

10 0,25 0,5  0,5 0,25   9  

7 Порядок использования 
интеллектуальной 
собственности в 
коммерческих целях 

26  1  1 0,5   24  

7.1 Международная торговля 
лицензиями на объекты 
интеллектуальной 
собственности. 
Предлицензионные 
договоры. Договоры об 
оценке технологии. 
Договор о 
сотрудничестве. 

13  0,5  0,5    12  

7.2 Договор о патентной 
чистоте. Оценка 
интеллектуальной 
собственности. 
Стоимость 
интеллектуальной 
собственности. Виды 
лицензионных 
соглашений. Франшиза. 
Договор коммерческой 
концессии 

13  0,5  0,5    12  

  140 2 6  10 2   124  
 КАТ 0,4          
 Подготовка к 

зачету 3,6         
 

 ИТОГО 144          
 

6.2 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1 Понятие интеллектуальная 
собственность. Виды интеллектуальной 
собственности. История защиты 
авторского права. 

Понятие интеллектуальная собственность. Виды интеллектуальной 
собственности. История защиты авторского права. 

 
2 

 
Законодательство об интеллектуальной 
собственности.  
 

Интеллектуальная собственность и ее юридическая защита. Авторское право. 
Виды объектов авторского права. Права авторов произведений науки, литературы 
и искусства.  
Договоры в сфере авторского права. 

 
3 

 
Авторское право и смежные права. 
Защита авторских и смежных прав.  

Общие положения об объектах смежных прав.  
Виды смежных прав.  
ГК РФ о защите авторских и смежных прав. 
Международные нормы о защите авторских и смежных прав. 

  Изобретение, полезная модель и промышленный образец. Права изобретателей и 
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4 Право промышленной собственности. 
Патентное право 

правовая охрана (защита) изобретений. Заявка на изобретение, полезную модель и 
промышленный образец и экспертиза. Профессиональные представители в сфере 
промышленной собственности.  

    5 
  

Право на средство индивидуализации. История появления товарных знаков.  Товарный знак и знак обслуживания. 
Другие виды индивидуализации. 

 
6 

 
Право на нетрадиционные объекты 
интеллектуальной собственности.  

Право на ноу-хау (секреты производства). Права, связанные с открытиями. Права, 
связанные с рационализаторскими предложениями. Права на топологии 
интегральных микросхем. Права на селекционные достижения. Право 
использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой 
технологии. 

 
 

7 

 Порядок использования 
интеллектуальной собственности в 
коммерческих целях 

Международная торговля лицензиями на объекты интеллектуальной 
собственности. Оценка интеллектуальной собственности. Стоимость 
интеллектуальной собственности. Виды лицензионных соглашений. Франшиза. 
Договор коммерческой концессии.  

 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Код 
компете
нции 

Содержание 
компетенции 
(результаты освоения 
ОПОП) 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции, 
закрепленного за 
дисциплиной 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

Ра
зд

ел
 1

 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

Ра
зд

ел
 4

 

Ра
зд

ел
 5

 

Ра
зд

ел
 6

 

Ра
зд

ел
 7

 

ПК-5 Осуществляет 
разработку 
прототипа 
информационной 
системы на базе 
типовой ИС в 
соответствии с 
требованиями 

ПК-5.1 Способен 
к выполнению 
работ по 
созданию и 
сопровождению 
программного 
обеспечения 

Знать: - основы авторского 
и промышленного права 

+ + + + + + + 

Уметь: - оценивать 
перспективы патентной 
защиты  

+ + + + + + + 

Владеть: - принципами 
организации патентной 
работы 

+ + + + + + + 

 
8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 
8.1. Практические занятия 
 
8.1.1 Практические занятия (семинары)  

 

№ п/п № раздела 
дисциплины Тематика практических занятий  

Трудоемкость 
очная форма 

час. 

Трудоемкость 
очно-заочная 

форма 
час. 

1 1.1 Понятие интеллектуальная собственность. Виды интеллектуальной 
собственности. История защиты авторского права. 2 0,5 

2 2.1; 2.2 

Интеллектуальная собственность и ее юридическая защита. Авторское 
право. Виды объектов авторского права. Права авторов произведений 
науки, литературы и искусства.  
Договоры в сфере авторского права. 

4 0,5 

3 3.1; 3.2 

Общие положения об объектах смежных прав.  
Виды смежных прав.  
ГК РФ о защите авторских и смежных прав. 
Международные нормы о защите авторских и смежных прав. 

4 1 

4 4.1; 4.2 

Изобретение, полезная модель и промышленный образец. Права 
изобретателей и правовая охрана (защита) изобретений. Заявка на 
изобретение, полезную модель и промышленный образец и экспертиза. 
Профессиональные представители в сфере промышленной собственности.  

6 1 

5 5.1 История появления товарных знаков.  Товарный знак и знак обслуживания. 
Другие виды индивидуализации. 2 1 

6 6.1; 6.2 

Право на ноу-хау (секреты производства). Права, связанные с открытиями. 
Права, связанные с рационализаторскими предложениями. Права на 
топологии интегральных микросхем. Права на селекционные достижения. 
Право использования результатов интеллектуальной деятельности в 
составе единой технологии. 

4 1 

7 

 
7.1; 7.2 

Международная торговля лицензиями на объекты интеллектуальной 
собственности. Оценка интеллектуальной собственности. Стоимость 
интеллектуальной собственности. Виды лицензионных соглашений. 
Франшиза. Договор коммерческой концессии.  

8 1 

Всего   30 6 
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8.1.2. Курсовые работы  
Курсовые работы не предусмотрены. 
 
8.1.3 Рефераты  
Рефераты ы не предусмотрены. 
 
 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в базах Web of Science, 
Scopus, РИНЦ; 

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к выполнению тестов и контрольных работ по материалу лекционного курса; 
- подготовку к защите курсовой работы и сдаче экзамена по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 
пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 
сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 
источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 
библиографических данных источника. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, 

являющегося неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 
 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. 

Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. 
Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной 
работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего 
профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) 
(далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 
промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным 
актом НИ РХТУ. 
 

11.1. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 
представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии 
используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 
образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 
образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной 
работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных 
лекций, групповых дискуссий), в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 
выпускников и потребностей работодателей. 

 
11.2. Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 

(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 

затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
 
11.3. Занятия семинарского типа 
Практические занятия 
Практические занятия проводятся с использованием компьютерных технологий. 
По теме каждого практического занятия студент оформляет письменный отчет.  
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11.4. Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 

активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
− повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной 

по данной теме литературы; 
− изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 
− самостоятельно выполнить индивидуальные задания (раздел 5.8); 
− использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 
− правильность выполнения задания; 
− своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 
11.5. Методические рекомендации для преподавателей 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 

научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач в области современных 
информационных технологиях, автоматизирующих деятельность менеджеров.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 
трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен 
личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 
односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 
решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль 
играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 
может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 
систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов 
осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 
профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 
проведении лекционных и практических занятий использовать современные технические средства обучения, а именно 
презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное 
тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 
разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-
методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных 
работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные 
коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы 
дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 
методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 
 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 
варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 
критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

 
11.6. Методические указания для студентов 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 
Самостоятельная работа студентов (СРС) – это деятельность учащихся, которую они совершают без 

непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь сформировавшимися ранее представлениями о 
порядке и правильности выполнения операций. Цель СРС в процессе обучения заключается, как в усвоении знаний, так 
и в формировании умений и навыков по их использованию в новых условиях на новом учебном материале. 
Самостоятельная работа призвана обеспечивать возможность осуществления студентами самостоятельной 
познавательной деятельности в обучении, и является видом учебного труда, способствующего формированию у 
студентов самостоятельности. 
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Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые 
ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. 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.  

Студентам следует:  
- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой дисциплины;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать 

на семинарах и консультациях неясные вопросы;  
- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к подготовке реферата, эссе, 

контрольной работы, творческих заданий и пр.). 
Кроме того, для расширения и углубления знаний по данной дисциплине целесообразно использовать: 

библиотеку диссертаций; научные публикации в тематических журналах; полнотекстовые базы данных библиотеки; 
имеющиеся в библиотеке ВУЗа и региона, публикаций на электронных и бумажных носителях. 

Порядок выполнения самостоятельной работы студентами указан в п.4.2. настоящей программы. 
Рекомендации по подготовке компьютерных презентаций 
Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления информации, 

объединенных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда 
позволяют донести информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на 
значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, диаграмм, 
графических композиций и т.п. Презентации обеспечивают комплексное восприятие материала, позволяют изменять 
скорость подачи материала, облегчают показ фотографий, рисунков, графиков, карт, архивных или труднодоступных 
материалов. Кроме того, при использовании анимации и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать 
динамичные процессы. Преимущество мультимедийных презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает 
эффективность восприятия информации. 

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент составляет варианты сценария 
представления результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. Затем создается выбранный 
вариант в компьютерном редакторе презентаций. После производится согласование презентации с преподавателем и 
репетиция доклада. 

Для нужд компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и проектор. 
Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и конечный слайды. Структура 

презентации включает план, основную и резюмирующую части. Каждый слайд должен быть логически связан с 
предыдущим и последующим. Слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк). Наряду с 
сопровождающим текстом, необходимо использовать графический материал (рисунки, фотографии, схемы), что 
позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад. Презентация может сопровождаться анимацией, 
что позволит повысить эффективность представления доклада, но акцент только на анимацию недопустим, т.к. 
злоупотребление ею может привести к потере контакта со слушателями. Время выступления должно быть соотнесено с 
количеством слайдов из расчёта, что презентация из 10–15 слайдов требует для выступления около 7–10 минут 

По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 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. Задавать преподавателю уточняющие 
вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

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. 

Работая над конспектом лекций, 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 

 
По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 
трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 
с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 
основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 
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системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 
Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 
содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 
Методические указания по решению тестовых заданий 
Тест – это объективное стандартизированное измерение, поддающееся количественной оценке, статистической 

обработке и сравнительному анализу. Тест состоит из конечного множества тестовых заданий, которые предъявляются в 
течение установленного промежутка времени в последовательности, определяемой алгоритмом тестирующей 
программы.  

В базе тестовых заданий используются следующие формы тестовых заданий: задания открытой формы, 
задания закрытой формы, задания на установление соответствия, задания на установление правильной 
последовательности. 

К заданиям закрытой формы относятся задания следующих типов:  
–один из многих (предлагается выбрать один вариант ответа из предложенных); 
–многие из многих (предлагается выбрать несколько вариантов ответа из предложенных); 
–область на рисунке (предлагается выбрать область на рисунке). 
В тестовых заданиях данной формы необходимо выбрать ответ (ответы) из предложенных вариантов. Ответы 

должны быть однородными, т.е. принадлежать к одному классу, виду и роду. Количество вариантов ответов не менее 3-
х, и не более 7. 

Задания открытой формы служат для определения степени усвоения фактологических событий. 
Соответственно дидактическими единицами являются: понятия, определения, правила, принципы и т.д.  

К заданиям открытой формы относятся:  
–поле ввода (предлагается поле ввода, в которое следует ввести ответ); 
–несколько пропущенных слов (предлагается заполнить пропуски); 
–несколько полей ввода (предлагается ввести несколько значений). 
Задание открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует один (или несколько 

элементов), который (которые) необходимо вписать или ввести с клавиатуры компьютера. В данном тестовом задании 
требуется четкая формулировка, требующая однозначного ответа. Каждое поле ввода соответствует одному слову. 
Количество пропусков (полей ввода) не должно быть больше трех (для тестовых заданий типа «Несколько полей ввода» 
допускается до пяти). Образцовое решение (правильный ответ) должно содержать все возможные варианты ответов 
(синонимичный ряд, цифровая и словесная форма чисел и т.д.). 

Задания на установление соответствия служат для определения степени знания о взаимосвязях и зависимостях 
между компонентами учебной дисциплины.  

Задание имеет вид двух групп элементов (столбцов) и формулировки критерия выбора соответствия. 
Соответствие устанавливается по принципу 1:1. Т.е. одному элементу 1-ой группы (левого столбца) соответствует 
только один элемент 2-ой группы (правого столбца). 

В тестовом задании на упорядочение предлагается установить правильную последовательность предложенных 
объектов (слова, словосочетания, предложения, формулы, рисунки и т. 

 
Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 
Контрольная работа выполняется по вариантам. На бланке указывается факультет, курс, группа, ФИО студента. 

Вопросы строятся на основе тестовых и ситуативных заданий. В тестовых заданиях, выбирается правильный(ые) 
ответ(ы). При решении ситуативных заданий выбирается правильная последовательность действий в рассматриваемой 
ситуации.  

Проверка контрольной работы позволяет выявить и исправить допущенные студентами ошибки, указать, какие 
вопросы дисциплины ими недостаточно усвоены и требуют доработки. Студент должен внимательно ознакомиться с 
письменными замечаниями преподавателя и приступить к их исправлению, для чего еще раз повторить 
соответствующий материал. 

 
Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине 
Изучение дисциплин завершается промежуточной аттестацией – сдачей. Зачет является формой итогового 

контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических занятиях и в процессе самостоятельной 
работы. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они 
не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 
1) самостоятельная работа в течение семестра; 2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету с 
оценкой по темам курса; 3) подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в вопросах к зачету. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем и указана в рабочей программе 
дисциплины. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников, учебных 
пособий. Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме 
(в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 

Важным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный материал дается в 
систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и 
информацией, которые в силу новизны не вошли в печатные источники. В ходе подготовки к зачету студентам 
необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все необходимые задания, предусмотренные рабочей 
программой дисциплины. 

Зачет принимается лектором по вопросам, охватывающим весь пройденный материал дисциплины. На 
подготовку к зачету отводится время в период зачетно-экзаменационной сессии. На подготовку к ответу по вопросам к 
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зачету студенту даётся 1 академический час (45 минут) с момента получения билета. По окончании ответа экзаменатор 
может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Положительным также будет стремление студента 
изложить различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить 
теоретические знания на практике. Результаты зачета объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи 

 
Методические рекомендации по подготовке к зачету (экзамену) 
Студенты сдают зачеты (экзамены) в конце теоретического обучения. К зачету (экзамену) допускается студент, 

выполнивший в полном объеме задания, предусмотренные в рабочей программе. В случае пропуска каких-либо видов 
учебных занятий по уважительным или неуважительным причинам студент самостоятельно выполняет и сдает на 
проверку в письменном виде общие или индивидуальные задания, определяемые преподавателем.  

Зачет (экзамен) по теоретическому курсу проходит в устной или письменной форме (определяется 
преподавателем) на основе перечня вопросов, которые отражают содержание действующей рабочей программы учебной 
дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  
- готовиться к зачету (экзамену) в группе (два-три человека);  
- внимательно прочитать вопросы к зачету (экзамену);  
- составить план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые моменты материала;  
- изучив несколько вопросов, обсудить их с однокурсниками.  
Ответ должен быть аргументированным.  
Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» или «незачтено». Результаты сдачи экзаменов 

оцениваются отметкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 
 
11.7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 
осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 
прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 

− в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
− в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
− методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Индивидуальные задания выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
− письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
− выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
− устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 
обучения может проводиться в несколько этапов. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 
обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 
для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 
01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме 
печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, 
специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека 
обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 
системам. 
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Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к 
сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 

 
12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
 

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспечен
ность 

О-1. Гумерова, Г. И.  Управление интеллектуальной собственностью: 
учебное пособие для вузов / Г. И. Гумерова, Э. Ш. Шаймиева. — 4-е изд., 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 177 с.  
 

— Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/497520 
(дата обращения: 
06.06.2021). 

Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспечен
ность 

Управление интеллектуальной собственностью. Учебно-метод. пособие.  
Сост. Пагис Я.И. / ФГБОУ ВПО РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Новомосковский институт (филиал), Новомосковск, 2019 – 96 с. 

Библиотека и сайт НИ 
РХТУ им Д.И. Менделеева  Да 

Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности: 
учебное пособие для вузов / А. Н. Асаул, В. Н. Старинский, М. А. Асаул, 
Г. Ф. Щербина; под редакцией А. Н. Асаула. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2020. — 181 с.   

— Текст : электронный:  
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/433246 
(дата обращения: 
06.06.2021). 

Да 

 
12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
 

1. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. Консалтинговый 
центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа:.ru (дата обращения: 11.06.2023). 

2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/ (дата 
обращения: 11.06.2023). 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 
http://window.edu.ru/  (дата обращения: 11.06.2022). 

4. Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» –URL:http://www.consultant.ru/ (дата 
обращения: 11.06.2023). 

5. Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. Кафедра Менеджмент. Направление подготовки 
Менеджмент». Теория статистики. URL: https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=819(дата 
обращения: 11.06.2023). 

6. Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. Кафедра Менеджмент. Направление подготовки 
Менеджмент». Социально-экономическая статистика.  
URL:  https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=804(дата обращения: 11.06.2023). 

7. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического 
университета им. Д.И. Менделеева. URL:  
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS 
(дата обращения: 11.06.2022). 

8. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/ (дата обращения: 
11.06.2023). 

9. Образовательная платформа «Юрайт»: Договор № 33.02-Л-3.1-6138/2023 от 20.04.2023 г. Срок 
действия с 20.04.2023 г. по 19.04.2024 г. Доступ только для зарегистрированных пользователей. 

10. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» Договор № 33.03-Р-3.1-5182/2022 от 
26.09.2022г. ИКЗ : 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244 Договор № 33.03-Л-3.1-5181/2022 
от 26.09.2022г. ИКЗ : 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244 Срок действия с 26.09.2022г. по 
25.09.2023г. 
 

https://urait.ru/bcode/497520
https://urait.ru/bcode/433246
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=819
https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=804
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://www.intuit.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
Лекционная 
аудитория  

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. приспособлено* 

Аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. приспособлено* 

Аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 
обучающихся 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. приспособлено* 

Аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. приспособлено* 

Аудитория для 
самостоятельной 
работы студентов 
(ауд. 213-а) 

Учебная мебель. 
Компьютеры с возможностью просмотра видеоматериалов и 
презентаций, доступом к сети «Интернет», электронным 
образовательным и информационным ресурсам, базе данных 
электронного каталога НИ РХТУ, системе управления учебными 
курсами Moodle, принтер 

приспособлено* 

* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить 
лекционные занятия и занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных корпусов. Возле входных дверей 
в учебные корпуса установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. 
Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
Программное обеспечение 
 

1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools 
for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the 
branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в рамках 
подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The 
Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал 

к разделам лекционного курса;  
Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в электронном виде; 

справочные материалы в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий 
 
 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html


17 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел дисциплины Основные показатели оценки 
Формы и методы 

контроля и оценки* 
Понятие интеллектуальная собственность. Виды 
интеллектуальной собственности. История защиты 
авторского права. 

Знать: - основы авторского и 
промышленного права 
Уметь: - оценивать перспективы 
патентной защиты  
Владеть: - принципами организации 
патентной работы 

уо, ДЗ 
ВР, ЗР1 

Законодательство об интеллектуальной собственности.  уо, ДЗ 
ВР, ЗР 

Авторское право и смежные права. Защита авторских и 
смежных прав.  

уо, ДЗ 
ВР, ЗР 

Право промышленной собственности. Патентное право уо, ДЗ 
ВР, ЗР 

Право на средство индивидуализации. уо, ДЗ 
ВР, ЗР 

Право на нетрадиционные объекты интеллектуальной 
собственности.  

уо, ДЗ 
ВР, ЗР 

 Порядок использования интеллектуальной 
собственности в коммерческих целях 

уо, ДЗ 
ВР, ЗР 

 
*уо – оценка при устном опросе 
ДЗ – оценка за выполнение домашней работы 
ПР – выполнение и защита практической работы 
КР – оценка за контрольную работу 

 
 



18 

Приложение 1 
  

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Управление интеллектуальной собственностью 
 
1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 4/144. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой. Дисциплина изучается для 
очного отделения на 4 курсе в 8 семестре; для заочного отделения: на 5 курсе в 9 семестре. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление интеллектуальной собственностью» относится к вариативной части 
профессионального блока, формируемой участниками образовательных отношений.  

Является обязательной для освоения в 8 семестре, на 4 курсе для очного отделения, в 9 семестре, на 5 курсе для 
заочного отделения 

Дисциплина базируется на курсах Правоведение, Микроэкономика и Правовое обеспечение информационных 
услуг 

Изучение управления интеллектуальной собственностью дает понимание принципов инновационного 
менеджмента и обеспечения юридической и экономической защиты инноваций.   
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - подготовка в области управления стоимостью бизнеса и развития стратегического 
видения и удержания устойчивых конкурентных преимуществ и отличий фирмы 

Задачи преподавания дисциплины: 
- подготовка специалистов, владеющих общими и специальными знаниями и навыками, необходимыми для решения 
профессиональных задач в области защиты интеллектуальной собственности и основ патентоведения,   
- знание норм гражданского права по защите интеллектуальной собственности; 
- оценка целесообразности проведения процедуры получения патента, с выявлением перспективности; 
- выявление типа интеллектуальной собственности; 
- прогнозирование и оценка патентоспособности нововведения; 
- определение требуемого процесса оформления прав на объект интеллектуальной собственности; 
- выявление возможных источников проблем при оформлении прав на объект интеллектуальной собственности; 
- определение целесообразности получения лицензии на объект интеллектуальной собственности. 

 
4. Содержание дисциплины  
Раздел 1 Понятие интеллектуальная собственность. Виды интеллектуальной собственности. История защиты 
авторского права.  
Раздел 2. Законодательство об интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность и ее юридическая 
защита. Авторское право. Права авторов произведений науки, литературы и искусства. Договоры в сфере авторского 
права. 
Раздел 3 Авторское право и смежные права. Защита авторских и смежных прав. Общие положения об объектах 
смежных прав. Виды смежных прав.  ГК РФ о защите авторских и смежных прав. Международные нормы о защите 
авторских и смежных прав. 
Раздел 4 Право промышленной собственности. Патентное право. Изобретение, полезная модель и промышленный 
образец. Права изобретателей и правовая охрана (защита) изобретений. Заявка на изобретение, полезную модель и 
промышленный образец и экспертиза. Профессиональные представители в сфере промышленной собственности. 
Раздел 5 Право на средство индивидуализации. Право на средство индивидуализации. Товарный знак и знак 
обслуживания. Другие виды индивидуализации. 
Раздел 6 Право на нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности. Право на ноу-хау (секреты 
производства). Права, связанные с открытиями. Права, связанные с рационализаторскими предложениями. Права на 
топологии интегральных микросхем. Права на селекционные достижения. Право использования результатов 
интеллектуальной деятельности в составе единой технологии. 
Раздел 7 Порядок использования интеллектуальной собственности в коммерческих целях. Международная 
торговля лицензиями на объекты интеллектуальной собственности. Предлицензионные договоры. Договоры об оценке 
технологии. Договор о сотрудничестве. Договор о патентной чистоте. Оценка интеллектуальной собственности. 
Стоимость интеллектуальной собственности. Виды лицензионных соглашений. Франшиза. Договор коммерческой 
концессии 
 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по 
дисциплине:  
 
Код 
компетен
ции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения 
ОПОП) 

Код и наименование 
индикатора достижения 
компетенции, 
закрепленного за 
дисциплиной 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

Пк-5 Осуществляет разработку 
прототипа 
информационной системы 

ПК-5.1 Способен к 
выполнению работ по 
созданию и 

Знать: - основы авторского и промышленного права 
Уметь: - оценивать перспективы патентной защиты  
Владеть: - принципами организации патентной 



19 

на базе типовой ИС в 
соответствии с 
требованиями 

сопровождению 
программного 
обеспечения 

работы 

 
6. Виды учебной работы и их объем 

 
Очная форма обучения: Дисциплина изучается на 4 курсе в 8семестре 
 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме 

практической подготовки,  
з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 0,78 28 21 
Контактная работа - аудиторные занятия: 1,29 46,4 34,8 0,78 28 21 
Лекции 0,44 16 12 0,22 8 6 
Практические занятия 0,83 30 22,5 0,56 20 15 
Лабораторные работы 0,00  0    
Контактная самостоятельная работа 0,00  0    
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,4 0,3    
Самостоятельная работа: 1,72 62 46,5 0,83   
Самостоятельное изучение дисциплины 1,72 62 46,5 0,83   
Форма (ы) контроля: Зачет с оценкой 
Подготовка к зачету 0,99 35,6 26,7       
       

 
Заочная форма обучения: Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре 
 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме 

практической подготовки,  
з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 0,06 2 1,5 
Контактная работа - аудиторные занятия: 0,34 12,4 9,23 0,06 2 1,5 
Лекции 0,17 6 4,5    
Практические занятия 0,17 6 4,5 0,06 2 1,5 
Лабораторные работы 0,00  0    
Контактная самостоятельная работа  0,01 0,4 0,23    
Консультации 0,00  0    
Самостоятельная работа: 3,56 128 96    
Самостоятельное изучение дисциплины 3,56 128 96    
Форма (ы) контроля: Зачет с оценкой 
Подготовка к экзамену 0,1 3,6 2,7       
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 
− Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

− Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 43.03.01 Сервис", утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2017 г. N 514 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29 июня 2017 г. N 47236); 

− Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный №59778); 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 
(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № 
АК-44/05вн) 

− Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
− Положение о Новомосковском институте (филиале) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»; 

− Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ 
им. Д.И. Менделеева. 

− Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Новомосковском институте РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета Новомосковского института РХТУ 
им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

− Положения об электронной информационно-образовательной среде 
Новомосковского института (филиала) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический 
университет имени Д.И. Менделеева» 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 43.03.01 
Сервис", утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 
июня 2017 г. N 514 (Зарегистрировано в Минюсте России 29 июня 2017 г. N 47236) (ФГОС ВО), 
рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным 
опытом преподавания дисциплины кафедрой «Менеджмент» Новомосковского института РХТУ 
им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 

Дисциплина «Управление проектами» преподается на 2 курсе в 4 семестре для 
студентов очной формы обучения и на 4 курсе в 7 семестре для студентов заочной формы 
обучения. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
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Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или 
частично. 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины - обеспечение базовой подготовки студентов в области 
управления проектами с использованием методов стратегического планирования. 

Задачи преподавания дисциплины:  
- изучение основных понятий в области управления проектами; 
 - формирование необходимого уровня управленческой подготовки, для понимания 

основ проектного менеджмента и его применения;  
- формирование навыков применения методов стратегического планирования и 

проектного управления, наблюдаемых на практике; 
 - формирование навыков работы со специальной литературой по проектному 

управлению;  
- развитие управленческого мышления в принятии решения по реализации проекта.  
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Управление проектами» относится к дисциплинам, формируемым 

участниками образовательных отношений. 
Является обязательной для освоения в 4 семестре на 2 курсе на очной форме 

обучения и на 4 курсе в 7 семестре для заочной формы обучения. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, полученные студентами в ходе 

освоения следующих дисциплин: «Деловые коммуникации», «Экономика сферы услуг». 
Дисциплина является основой для последующих дисциплин: «Инновации в сфере 

услуг», «Теория организации», «Бизнес-планирование».  
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения 
 
Универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 

Наименование 
категории (группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование  
универсальной (УК) 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной компетенции 

 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни 

УК-6.1. Использует инструменты и методы 
управления временем при выполнении 
конкретных задач, проектов, при 
достижении поставленных целей 
УК-6.2. Определяет приоритеты 
собственной деятельности, личностного 
развития и профессионального роста 
УК-6.3. Оценивает требования рынка труда 
и предложения образовательных услуг для 
выстраивания траектории собственного 
профессионального роста 
УК- 6.4 Строит профессиональную карьеру 
и определяет стратегию профессионального 
развития 

 
Профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения 
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Тип задач 
профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 
выпускника 

Индикаторы достижения компетенции 

организационно-
управленческий 

ПК-2 Способен к 
осуществлению 
деятельности по 
организации 
управления проектами 
в сфере сервиса 

ПК-2.1. Владеет теоретическими знаниями и 
практическими приемами управления 
проектами в сфере сервиса 
ПК-2.2. Применяет методы управления 
предприятиями проектами в сфере сервиса 
ПК-2.3. Участвует в организационной 
деятельности по управлению проектами 
предприятия сервиса 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

− основные понятия теории управления проектами, инструменты и методы управления 
временем;  

− основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей 
деятельности организации, а также и для профессионального роста 

− основы планирования профессиональной траектории с учетом требований рынка 
труда; 

− основные законы управления и развития организации при реализации проекта для 
профессиональной карьеры;  

− виды основные методы, правила проектного управления 
− современные методы и способы оценки проектов и программ в сфере сервиса; 
− об особенностях организационного участия в управлении проектом предприятия 

сервиса  
Уметь: 

− реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 
всей жизни задач, проектов, при достижении поставленных целей 

− применять стратегические методы и инструменты в решении и разработке 
альтернативных проектов;  

− расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе самооценки; 

− проводить критический анализ проделанной работы; 
− находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами 

профессионального и карьерного развития; 
− разрабатывать документацию для управления проектами в сфере сервиса  
− применять стандартные методы и технологии к решению задач по проектному 

управлению;  
− формулировать обоснованные выводы по проектным решениям; 

Владеть: 
− основными инструментами и методами стратегического и экономического анализа 

при планировании конкретных задач, проектов для достижения поставленных целей;  
− навыками выявления стимулов для саморазвития;  
− навыками определения реалистических целей профессионального роста. 
− навыками проектного управления для построения профессиональной карьеры; 
− навыками создания необходимой документации для успешной реализации проекта в 

сфере сервиса  
− навыками создания необходимой документации  
− навыками принятия управленческого решения при управлении проектами 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 час или 5 зачетных единиц (з.е). (1 

з.е. равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам в соответствии с 
требованиями локального нормативного акта Института). Дисциплина преподается на 2 
курсе в  4 семестре на очной форме обучения и на 4 курсе в 7 семестре для заочной формы 
обучения. 

 
Очная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Объем дисциплины 

в том числе в форме 
практической 
подготовки,  

з.е. акад. ч. астр. 
ч. 

з.е. акад. 
ч. 

астр. 
ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 5,00 180 135,00 0,94 34 25,50 
Контактная работа - аудиторные 
занятия: 1,93 69,8 52,20 0,94 34 25,50 
Лекции 0,94 34 25,50 0,28 10 7,50 
Практические занятия 0,94 34 25,50 0,67 24 18,00 
Лабораторные работы       
Контактная самостоятельная работа 0,02 0,8 0,6    
Контактная работа - промежуточная 
аттестация 0,03 1 0,75    
Самостоятельная работа: 2,08 74,6 56,03    
Самостоятельное изучение дисциплины 2,07 74,6 56,03    
Форма (ы) контроля: Экзамен, курсовой проект 
Подготовка к экзамену 1,0 35,6 26,8    

 
Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Объем дисциплины 

в том числе в форме 
практической 
подготовки,  

з.е. акад. ч. астр. 
ч. 

з.е. акад. 
ч. 

астр
. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 5,00 180 135,00 0,11  4 3,0 
Контактная работа - аудиторные 
занятия: 0,46 16,8 12,45 0,11 4 3,0 
Лекции 0,22 8 6,00    
Практические занятия 0,22 8 6,00 0,11 4 3,0 
Лабораторные работы       
Контактная самостоятельная работа  0,02 0,8 0,45    
Консультации       
Самостоятельная работа: 4,31 155 116,25    
Самостоятельное изучение дисциплины 4,31 155 116,25    
Форма (ы) контроля: Экзамен, курсовой проект 
Подготовка к экзамену 0,23 8,2 6,3       

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Очная форма обучения: 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. 
в 

форм
е 

прак
т. 

подг. 
(при 

налич
ии) 

Лекц
ии 

в т.ч. 
в 

форм
е 

прак
т. 

подг. 
(при 

налич
ии) 

Прак
. 
зан. 

в т.ч. 
в 

форм
е 

прак
т. 

подг. 
(при 

налич
ии) 

Лаб. 
рабо
ты 

в т.ч. 
в 

форм
е 

прак
т. 

подг. 
(при 

налич
ии) 

Сам. 
работ
а 

 Раздел 1. 
Особенности 
системы 
управления 
проектами в 
сервисе 

6  2  2    2 

1.1 Основы управления 
проектами 

3  1  1    1 

1.2 Характеристика и 
параметры проекта в 
сфере 
информационных 
услуг 

3  1  1    1 

 Раздел 2. 
Прединвестиционна
я фаза проекта. 

11 2 4  4 2   3 

2.1 Оценка 
жизнеспособности 
проекта 

5 1 2  2 1   1 

2.2 Оценка 
эффективности 
проекта 

6 1 2  2 1   2 

 Раздел 3.  
Разработка и 
создание 
организационной 
структуры 
управления 
проектами 

20 2 4  6 2   10 

3.1 Виды и выбор 
организационных 
структур  

9 1 2  2 1   5 

3.2 Разработка 
организационных 
структур 

11 1 2  4 1   5 

 Раздел 4. Основы 
планирования 
информационного 
проекта  

16 6 4 2 2 4   10 
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4.1 Сущность 
планирования 

8 3 2 1 1 2   5 

4.2 Сетевое 
планирование 

8 3 2 1 1 2   5 

 Раздел 5. 
Управление 
стоимостью 

18 6 4 2 4 4   10 

5.1 Бюджетирование 
проекта 

9 3 2 1 2 2   5 

5.2 Контроль стоимости 
проекта 

9 3 2 1 2 2   5 

 Раздел 6. Контроль 
и регулировка 
проекта 

14 4 2 2 2 2   10 

6.1 Контроль в проекте 7 2 1 1 1 1   5 
6.2 Методы контроля 

проекта 
7 2 1 1 1 1   5 

 Раздел 7. 
Управление 
работами по 
проекту 

11 2 2  4 2   5 

7.1 Работы в проекте 5 1 1  2 1   2 
7.2 Поставки, закупки и 

логистика проекта 
6 1 1  2 1   3 

 Раздел 8. 
Управление 
ресурсами проекта 

11 4 4 2 2 2   5 

8.1 Процессы 
управления 
ресурсами. 
Принципы 
планирования 
ресурсов проекта 

6 2 2 1 1 1   3 

8.2 Управление 
запасами. Закупки и 
поставки ресурсов. 

5 2 2 1 1 1   2 

 Раздел 9. 
Управление 
рисками проекта 

9 4 2 2 2 2   5 

9.1 Риск и 
неопределённость в 
проекте 

4 2 1 1 1 1   2 

9.2 Методы снижения 
рисков 

5 2 1 1 1 1   3 

 Раздел 10. 
Управление 
качеством проекта 

9 2 2  2 2   5 

10.1 Концепции 
управления 
качеством 

4 1 1  1 1   2 

10.
2 

Менеджмент 
качества проекта 

5 1 1  1 1   3 
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 Раздел 11. 
Управление 
командой проекта 

9 4 2  2 2   5 

11.
1 

Процесс 
формирования 
команды проекта 

4 2 1  1 1   2 

11.
2 

Конфликты в 
проекте 

5 2 1  1 1   3 

 Раздел 12. 
Управление 
коммуникациями 
проекта 8,6  2  2    4,6 

12.
1 

Информационный 
обмен  

4  1  1    2 

12.
2 

Современные 
способы 
коммуникации 
проекта 

4,6  1  1    2,6 

 ИТОГО 142,6 34 34 10 34 24   74,6 
 Подготовка к 

экзамену 35,6                 

 Вид аттестации 
(экзамен, курсовой 
проекта) 

0,8                 

 Консультации перед 
экзаменом 1                 

 ИТОГО 180 34 34 10 34 24   74,6 
 
Заочная форма обучения: 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. 
в 

форм
е 

прак
т. 

подг. 
(при 

налич
ии) 

Лекц
ии 

в т.ч. 
в 

форм
е 

прак
т. 

подг. 
(при 

налич
ии) 

Прак
. 
зан. 

в т.ч. 
в 

форм
е 

прак
т. 

подг. 
(при 

налич
ии) 

Лаб. 
рабо
ты 

в т.ч. 
в 

форм
е 

прак
т. 

подг. 
(при 

налич
ии) 

Сам. 
работ
а 

 Раздел 1. 
Особенности 
системы 
управления 
проектами в 
сервисе 

10        10 

1.1 Основы управления 
проектами 

         

1.2 Характеристика и 
параметры проекта в 
сфере 
информационных 
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услуг 
 Раздел 2. . 

Прединвестиционна
я фаза проекта. 

19  2  2    15 

2.1 Оценка 
жизнеспособности 
проекта 

         

2.2 Оценка 
эффективности 
проекта 

         

 Раздел 3.  
Разработка и 
создание 
организационной 
структуры 
управления 
проектами 

24  2  2    20 

3.1 Виды и выбор 
организационных 
структур  

         

3.2 Разработка 
организационных 
структур 

         

 Раздел 4. Основы 
планирования 
информационного 
проекта 

24 1 2  2 1   20 

4.1 Сущность 
планирования 

         

4.2 Сетевое 
планирование 

         

 Раздел 5. 
Управление 
стоимостью 

10        10 

5.1 Бюджетирование 
проекта 

         

5.2 Контроль стоимости 
проекта 

         

 Раздел 6. Контроль 
и регулировка 
проекта 

10 1    1   10 

6.1 Контроль в проекте          
6.2 Методы контроля 

проекта 
         

 Раздел 7. 
Управление 
работами по 
проекту 

24  2  2    20 

7.1 Работы в проекте          
7.2 Поставки, закупки и 

логистика проекта 
         

 Раздел 8. 10 1    1   10 
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Управление 
ресурсами проекта 

8.1 Процессы 
управления 
ресурсами. 
Принципы 
планирования 
ресурсов проекта 

         

8.2 Управление 
запасами. Закупки и 
поставки ресурсов. 

         

 Раздел 9. 
Управление 
рисками проекта 

10        10 

9.1 Риск и 
неопределённость в 
проекте 

         

9.2 Методы снижения 
рисков 

         

 Раздел 10. 
Управление 
качеством проекта 

10        10 

10.1 Концепции 
управления 
качеством 

         

10.
2 

Менеджмент 
качества проекта 

         

 Раздел 11. 
Управление 
командой проекта 

10        10 

11.
1 

Процесс 
формирования 
команды проекта 

         

11.
2 

Конфликты в 
проекте 

         

 Раздел 12. 
Управление 
коммуникациями 
проекта 10 1    1   10 

12.
1 

Информационный 
обмен  

         

12.
2 

Современные 
способы 
коммуникации 
проекта 

         

 ИТОГО 171 4 8  8 4   155 
 Вид аттестации 

(экзамен, курсовой 
проект) 

0,6 
        

 Подготовка к 
экзамену 8,4                 

 Консультации перед                  
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экзаменом 
 ИТОГО 180 4 8  8 4   155 

 
6.2 Содержание разделов дисциплины 

 
№ 
разде
ла 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

 Раздел 1. Особенности системы управления проектами в сервисе 
1.1 Основы 

управления 
проектами 

Экономические основы проектного управления. Проект. 
Управление проектами в современной организации. Проектно-
ориентированные организации.  

1.2 Характеристика и 
параметры 
проекта в сфере 
информационных 
услуг 

Жизненный цикл проекта. Функции проекта. Базовые варианты 
схем управления проектами. Управляемые параметры проекта. 
Методы управления проекта. Задачи и этапы проектного 
управления. 

 Раздел 2. . Прединвестиционная фаза проекта. 
2.1 Оценка 

жизнеспособности 
проекта 

Прединвестиционная исследования. Прединвестиционная фаза. 
Оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости 
проекта.  

2.2 Оценка 
эффективности 
проекта 

Оценка эффективности проекта. Оценки эффективности 
проекта. 

 Раздел 3.  Разработка и создание организационной структуры управления 
проектами 

3.1 Виды и выбор 
организационных 
структур  

Организационные формы управления проектами. Виды 
организационных структур. Выбор организационных структур 
управления. 

3.2 Разработка 
организационных 
структур 

Последовательность разработки и создания организационной 
структуры управления проектами  

 Раздел 4. Основы планирования информационного проекта 
4.1 Сущность 

планирования 
Особенности разработки и создания информационных 
проектов. Сущность информационного планирования проекта. 
основные .  

4.2 Сетевое 
планирование 

Документирование плана проекта. Сетевое планирование. 

 Раздел 5. Управление стоимостью 

5.1 Бюджетирование 
проекта 

Основные принципы управления стоимостью. Оценка 
стоимости проекта. Бюджетирование проекта.  

5.2 Контроль 
стоимости проекта 

Методы контроля стоимости проекта. 

 Раздел 6. Контроль и регулировка проекта 
6.1 Контроль в 

проекте 
Понятие системы с обратной связью. Требования к системе 
контроля.  

6.2 Методы контроля 
проекта 

Управление изменениями. Виды контроля проектной 
деятельности  

 Раздел 7. Управление работами по проекту 
7.1 Работы в проекте Основные понятия, цели и задачи проекта. Взаимосвязь 

объемов, продолжительности и стоимости работ. Методы 
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управления содержанием работ.  
7.2 Поставки, закупки 

и логистика 
проекта 

Структура и объемы работ. Принципы эффективного 
управления временем. Состав и анализ факторов потерь 
времени. Формы контроля производительности труда. 

 Раздел 8. Управление ресурсами проекта 
8.1 Процессы 

управления 
ресурсами. 
Принципы 
планирования 
ресурсов проекта 

Ресурсы проекта. Процессы управления ресурсами. Основные 
принципы планирования ресурсов проекта.  

8.2 Управление 
запасами. Закупки 
и поставки 
ресурсов. 

Основные задачи закупок и поставок. Организационные формы 
закупок. Основные требования к управлению закупками и 
поставками. Управление запасами. Логистика как новый метод 
управления материально-техническим обеспечением.  

 Раздел 9. Управление рисками проекта 
9.1 Риск и 

неопределённость 
в проекте 

Понятие риска и управление рисками. Неопределенность. 
Изучение среды влияния риска 

9.2 Методы снижения 
рисков 

Анализ проектных рисков. Методы снижения рисков. 

 Раздел 10. Управление качеством проекта 
10.1 Концепции 

управления 
качеством 

Современная концепция управления качеством.  

10.2 Менеджмент 
качества проекта 

Менеджмент качества проекта. Стандартизированные системы 
менеджмента качества 

 Раздел 11. Управление командой проекта 
11.1 Процесс 

формирования 
команды проекта 

Основные понятия. Процесс формирования команд. 
Требования, предъявляемые к участникам команд.  

11.2 Конфликты в 
проекте 

Типы управления. Управление конфликтной ситуацией 

 Раздел 12. Управление коммуникациями проекта 
12.1 Информационный 

обмен  
Организация информационного обмена. Информация в 
проекте. 

12.2 Современные 
способы 
коммуникации 
проекта 

. Информационная система управления проектами. 

 



 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Ра
зд

ел
 1

 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

Ра
зд

ел
 4

 

Ра
зд

ел
 5

 

Ра
зд

ел
 6

 

Ра
зд

ел
 7

 

Ра
зд

ел
 8

 

Ра
зд

ел
 9

 

Ра
зд

ел
 1

0 

Ра
зд

ел
 1

1 

Ра
зд

ел
 1

2 

Знать:             
− основные понятия теории управления проектами, инструменты и методы 

управления временем;  
+ + + + + + + + + + + + 

− основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей 
деятельности организации, а также и для профессионального роста 

+ + + + + + + + + + + + 

− основы планирования профессиональной траектории с учетом требований 
рынка труда; 

+ + + + + + + + + + + + 

− основные законы управления и развития организации при реализации проекта 
для профессиональной карьеры;  

+ + + + + + + + + + + + 

− виды основные методы, правила проектного управления + + + + + + + + + + + + 
− современные методы и способы оценки проектов и программ в сфере сервиса; + + + + + + + + + + + + 
− об особенностях организационного участия в управлении проектом 

предприятия сервиса  
+ + + + + + + + + + + + 

Уметь:              
− реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни задач, проектов, при достижении поставленных целей 
+ + + + + + + + + + + + 

− применять стратегические методы и инструменты в решении и разработке 
альтернативных проектов;  

+ + + + + + + + + + + + 

− расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе самооценки; 

+ + + + + + + + + + + + 

− проводить критический анализ проделанной работы; + + + + + + + + + + + + 
− находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с 

задачами профессионального и карьерного развития; 
+ + + + + + + + + + + + 

− разрабатывать документацию для управления проектами в сфере сервиса  + + + + + + + + + + + + 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Ра
зд

ел
 1

 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

Ра
зд

ел
 4

 

Ра
зд

ел
 5

 

Ра
зд

ел
 6

 

Ра
зд

ел
 7

 

Ра
зд

ел
 8

 

Ра
зд

ел
 9

 

Ра
зд

ел
 1

0 

Ра
зд

ел
 1

1 

Ра
зд

ел
 1

2 

− применять стандартные методы и технологии к решению задач по 
проектному управлению;  

+ + + + + + + + + + + + 

− формулировать обоснованные выводы по проектным решениям; + + + + + + + + + + + + 
Владеть:             
− основными инструментами и методами стратегического и экономического 

анализа при планировании конкретных задач, проектов для достижения 
поставленных целей;  

 + + + + + + + + + + + 

− навыками выявления стимулов для саморазвития;   + + + + + + + + + + + 
− навыками определения реалистических целей профессионального роста.       + + + + + + 
− навыками проектного управления для построения профессиональной 

карьеры; 
+ + + + + + + + + + + + 

− навыками создания необходимой документации для успешной реализации 
проекта в сфере сервиса  

+ + + + + + + + + + + + 

− навыками создания необходимой документации  + + + + + + + + + + + + 
− навыками принятия управленческого решения при управлении проектами + + + + + + + + + + + + 
− основными инструментами и методами стратегического и экономического 

анализа при планировании конкретных задач, проектов для достижения 
поставленных целей;  

+ + + + + + + + + + + + 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 
компетенции и индикаторы их достижения 

            

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 

УК-6.1. Использует инструменты и методы 
управления временем при выполнении конкретных 
задач, проектов, при достижении поставленных целей 

+ + + + + + + + + + + + 

УК-6.2. Определяет приоритеты собственной 
деятельности, личностного развития и 
профессионального роста 

+ + + + + + + + + + + + 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Ра
зд

ел
 1

 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

Ра
зд

ел
 4

 

Ра
зд

ел
 5

 

Ра
зд

ел
 6

 

Ра
зд

ел
 7

 

Ра
зд

ел
 8

 

Ра
зд

ел
 9

 

Ра
зд

ел
 1

0 

Ра
зд

ел
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принципов образования 
в течение всей жизни 
 

УК-6.3. Оценивает требования рынка труда и 
предложения образовательных услуг для 
выстраивания траектории собственного 
профессионального роста 

+ + + + + + + + + + + + 

УК- 6.4 Строит профессиональную карьеру и 
определяет стратегию профессионального развития 

+ + + + + + + + + + + + 

ПК-2 Способен к 
осуществлению 
деятельности по 
организации управления 
проектами в сфере 
сервиса 

ПК-2.1. Владеет теоретическими знаниями и 
практическими приемами управления проектами в 
сфере сервиса 

+ + + + + + + + + + + + 

ПК-2.2. Применяет методы управления 
предприятиями проектами в сфере сервиса 

+ + + + + + + + + + + + 

ПК-2.3. Участвует в организационной деятельности по 
управлению проектами предприятия сервиса 

+ + + + + + + + + + + + 

 
 

 
 



8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

8.1. Практические занятия 
 
Темы практических занятий по дисциплине  
4 семестр (очная форма), 7 семестр (заочная форма) 
 

№ 
п/
п 

№ 
раздела 
дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоем
кость 
очная 
форма 

час. 

Трудоемко
сть 

заочная 
форма 

час. 

1 1 

Теоретические аспекты управления. Основы 
проектного управления. Примеры реализации 
проектов на различных уровнях управления. 
Реализация проектов в деятельности 
хозяйствующих субъектов.  
Групповая дискуссия по реализации  проектно-
целевого управления 

2  

2 2 

Классификация проектов. Идея проекта. 
Концепция и устав проекта. Отбор проектов 
методом взвешивания. Групповые дискуссии по 
эффективности проектно-целевого управления.  

2 1 

3 2 
Общие принципы принятия инвестиционного 
решения. Методы оценки инвестиций в условиях 
неопределенности 

2 1 

4 3 

Команда проекта. Формирование и развитие 
команды проекта: основные понятия, принципы, 
стадии развития, функциональные обязанности 
участников команды проекта. Управление 
развитием и деятельностью команды проекта.  

2 1 

5 3 
Деловая игра по теме «Разработка и создание 
организационной структуры управления 
проектами»  

2 1 

6 3 

Управление проектами с неопределенным 
временем выполнения работ. Стоимость проекта. 
Оптимизация сетевого графика. График Ганта. 
Решение задач. 

2  

7 4 

Сетевое планирование. Основные понятия. 
Правила построения сетевых графиков. Метод 
критического пути. Решение задач по сетевому 
планированию 

2 2 

8 1-5 Контрольная работа №1 на тему: «Проект. 
Управление проектами. Классификация проектов»  2  

9 5 

Управление рисками проекта. Применение 
математического ожидания и стандартного 
отклонения для оценки риска. Групповая 
дискуссия по теме управление рисками в проекте. 

2  

10 6 Контроль за выполнением проекта. Оценка 
выполнения проекта. Индекс выполнения проекта. 2  

11 7 Дерево решений. Решение задач по принятию 
управленческого решения при реализации 2 1 
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проекта.  
Управление запасами. Основные понятия. 
Основная модель управления запасами. Модель 
экономического размера партии.  

12 7 Неопределенность и основная модель управления 
запасами.  2 1 

13 5-8 Контрольная работа №2 на тему: «Участники 
проекта. Матрица РАЗУ. Планирование».  2  

14 9 Ресурсы в проекте. Управление ресурсами. Виды 
ресурсов. 2  

15 10 Групповая работа на примере практической 
ситуации по теме «Управление качеством» 2  

16 11 Деловая игра по теме «Команда. Бизнес-
планирование» 2  

17 12 Коммуникационная среда проекта 2  
  ИТОГО 34 8 

 
8.2. Лабораторные занятия по дисциплине 

Лабораторные занятия не предусмотрены 
 

8.3. Курсовые работы 
Тематика курсовых проектов  

1. Информационные технологии в управлении проектами  
2. Организационно-правовые формы партнерства при реализации проектов  
3. Управление ресурсами в инновационных и венчурных проектах  
4. Развитие социальных проектов  
5. Принципы и критерии отбора социальных проектов на государственном, 

региональном и муниципальном уровне  
6. Национальные проекты и программы 
7. Основные этапы процесса реализации проекта 
8. Стратегическое и тактическое управление проектами 
9. Система управления стоимостью проекта и пути ее совершенствования 
10. Социальная значимость и коммерческая привлекательность проектов 
11. Система ключевых показателей деятельности в управлении проектами  
12. Управление процессами в проектно-ориентированной компании 
13. Оптимизация бизнес-процессов проектно-ориентированной компании на основе 

оценки уровня зрелости процессного управления 
14. Организация офиса управления проектами на основе оценки уровня зрелости 

проектного управления на примере  
15. Инструментальные средства достижения качественных результатов на каждом этапе 

менеджмента качества проекта 
16. Система показателей результатов проекта на основе стратегического анализа 

Теоретическая часть курсового проекта представляет собой изучение актуальных 
тем по данной дисциплине.  

Практическая часть предусматривает разработку организационно-экономического 
обоснования проекта.  

Основные разделы курсового проекта: 
1 Анализ внутренней и внешней среды. Определение бизнес-обоснования и целей 
проекта. Определение стимулирующих характеристик для построения и  реализации 
инвестиционного проекта. 
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2 Формирование команды проекта и разработка матрицы разделения административных 
задач управления. 
3. Разработка плана реализации проекта. 

Методические рекомендации по выполнению курсового проекта представлены на 
сайте кафедры «Менеджмент» Режим доступа: 
https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=898&notifyeditingon=1  (дата обращения 
16.05.2023). 

 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по 

дисциплине и предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 
цитируемых в базах Web of Science, Scopus, РИНЦ; 

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике 

дисциплины; 
- подготовку к выполнению тестов и контрольных работ по материалу лекционного 

курса; 
- подготовку к защите курсовой работы и сдаче экзамена по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при 
этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 
лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 
представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 
рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 
библиографических данных источника. 

 
10. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Полный перечень оценочных материалы представлены в виде отдельного 

документа – Фонда оценочных средств, являющегося неотъемлемой частью рабочей 
программы дисциплины. 

 
10.1 Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения 

дисциплины 
 
Для текущего контроля в семестре предусмотрено 2 контрольные работы и устный 

опрос. 
1 Характеристика функциональной, матричной и проектной организационной 

структуры управления. 
2 Какие виды организационных структур применяются в проектной деятельности? 
3 Всеобщее управление проектом - в чем особенность данной организационной 

структуры?  
4 Представить характеристику двойственной организационной структуры. 
5 Какая последовательность разработки организационной структуры управления 

проектами? 
6 Перечислите основные документы, необходимые при определении и построение 

оргструктуры. 
 

https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=898&notifyeditingon=1
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10.2. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины 
 
Примеры вопросов к экзамену 

1. Управление проектами в условиях экономической нестабильности. Управленческий 
взгляд на проектное управление. Основные признаки проекта. Управление проектами 
и основные управленческие функции. Взаимосвязь понятий «проект», «управление 
проектами», «проектно-ориентированные организации» и «проектный менеджмент». 

2. Логическое соотношение между значениями «проект» и его производными: 
«управление проектом», «функциональный менеджмент», «проектно-
ориентированная организация». Неуправляемые ограничения в проекте.  

3. Современный аспект проектно-целевого управления. Приведите примеры проектно-
целевого управления на уровне государства, региона и муниципального образования. 

4. Проект, операция, быстрое продвижение и поступательная разработка. Раскрыть 
понятие и привести примеры для каждого определения. 

5. Классификация проектов по типам, классам, масштабам, длительности. Основные 
признаки, характеристика. Выделение трех основных характеристик проекта: 
стоимость, качество, сроки (взаимосвязь) 

6. История управления проектами в России (период роста экономики и в кризисные 
периоды). Эволюционная характеристика, основное содержание, сравнение этапов. 
Актуальность управления проектами в современной России. Управление проектами в 
условиях кризиса и переходного состояния экономики. 

7. Управление коммуникациями проекта. Организация информационного обмена. 
Планирование системы коммуникаций. 
 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов 
аудиторных занятий «час» устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная 
единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. Через каждые 45 
мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. 
контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она 
освоена им при получении среднего профессионального образования и (или) высшего 
образования, а также дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет 
результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве 
результатов промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в 
порядке и формах, установленных локальным актом НИ РХТУ. 
 

11.1. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 
Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими 
(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в 
виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 
образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы 
студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий 
обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение 
интерактивных лекций, групповых дискуссий), в том числе с учетом региональных 
особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 
работодателей. 
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11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 
вопросов содержания дисциплины. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 
базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при 
значительно меньшей затрате времени, чем это требуется среднестатистическому 
студенту на самостоятельное изучение материала. 

 
11.3. Занятия семинарского типа 

Практические занятия 
Занятия семинарского типа (практические занятия) представляют собой 

детализацию лекционного теоретического материала, направлены на отработку навыков, 
проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы дисциплины. 

 
11.4. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные 
занятия, но и вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке 
курса обучающиеся должны: 

− повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его 
с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

− изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять 
тезисы, аннотации и конспекты наиболее важных моментов; 

− самостоятельно выполнить индивидуальные задания (раздел 5.8); 
− использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 
− правильность выполнения задания; 
− своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 
11.5. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с 

идеями и методами науки; научить применять принципы и законы для решения простых и 
нестандартных задач в области современных информационных технологиях, 
автоматизирующих деятельность менеджеров.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в 
студентах волевые качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы 
культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным примером воспитывать 
в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 
односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем 
информации, расскажем, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить 
обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль играла память логическая, а 
не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу 
студентов. 

5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер 
доброжелательной требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно 
использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может 
применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов 
доступным.  
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6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, 
он помогает им организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких 
результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является 
выработка у студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как 
теоретической и практической основы для изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной 
дисциплины рекомендуется при проведении лекционных и практических занятий 
использовать современные технические средства обучения, а именно презентации лекций, 
наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, 
компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для 
самостоятельного изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет 
студентам необходимую информацию о использовании учебно-методического 
обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание 
лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое 
тестирование, контрольные коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам 
раздела рабочей программы дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для 
последующего усвоения материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции 
должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации 

деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, 

статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей 

профессиональной деятельностью студентов. 
 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в 
педагогической практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие 
возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что 
систематичность, объективность, аргументированность – главные принципы, на которых 
основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев оценки знаний 
обязательно для преподавателя и студента. 

 
11.6. Методические указания для студентов 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 
Самостоятельная работа студентов (СРС) – это деятельность учащихся, которую они 

совершают без непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь 
сформировавшимися ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 
операций. Цель СРС в процессе обучения заключается, как в усвоении знаний, так и в 
формировании умений и навыков по их использованию в новых условиях на новом 
учебном материале. Самостоятельная работа призвана обеспечивать возможность 
осуществления студентами самостоятельной познавательной деятельности в обучении, и 
является видом учебного труда, способствующего формированию у студентов 
самостоятельности. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 
заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 
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дисциплины. 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.  

Студентам следует:  
- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей 

программой дисциплины;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 
вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к 
подготовке реферата, эссе, контрольной работы, творческих заданий и пр.). 

Кроме того, для расширения и углубления знаний по данной дисциплине 
целесообразно использовать: библиотеку диссертаций; научные публикации в 
тематических журналах; полнотекстовые базы данных библиотеки; имеющиеся в 
библиотеке ВУЗа и региона, публикаций на электронных и бумажных носителях. 

Порядок выполнения самостоятельной работы студентами указан в п.4.2. настоящей 
программы. 

Рекомендации по подготовке компьютерных презентаций 
Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств 

представления информации, объединенных в единую структуру. Чередование или 
комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда позволяют донести информацию 
в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на 
значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в 
виде схем, диаграмм, графических композиций и т.п. Презентации обеспечивают 
комплексное восприятие материала, позволяют изменять скорость подачи материала, 
облегчают показ фотографий, рисунков, графиков, карт, архивных или труднодоступных 
материалов. Кроме того, при использовании анимации и вставок видеофрагментов 
возможно продемонстрировать динамичные процессы. Преимущество мультимедийных 
презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность восприятия 
информации. 

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент 
составляет варианты сценария представления результатов собственной деятельности и 
выбирает наиболее подходящий. Затем создается выбранный вариант в компьютерном 
редакторе презентаций. После производится согласование презентации с преподавателем 
и репетиция доклада. 

Для нужд компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и 
проектор. 

Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и 
конечный слайды. Структура презентации включает план, основную и резюмирующую 
части. Каждый слайд должен быть логически связан с предыдущим и последующим. 
Слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк). Наряду с 
сопровождающим текстом, необходимо использовать графический материал (рисунки, 
фотографии, схемы), что позволит разнообразить представляемый материал и обогатить 
доклад. Презентация может сопровождаться анимацией, что позволит повысить 
эффективность представления доклада, но акцент только на анимацию недопустим, т.к. 
злоупотребление ею может привести к потере контакта со слушателями. Время 
выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчёта, что презентация 
из 10–15 слайдов требует для выступления около 7–10 минут 

По подготовке к лекционным занятиям 
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Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 
теоретических знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко 
освоить предмет. 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 
и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. 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. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

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. 

Работая над конспектом лекций, 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 

 
По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной 

литературы – это учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная 
литература – учебники, монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные 
статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 
занятию, докладу и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в 
библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных 
источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая 
схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не 
переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных 
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – 
точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница 
источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений прочитанного 
материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. 
Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 
Методические указания по решению тестовых заданий 
Тест – это объективное стандартизированное измерение, поддающееся 

количественной оценке, статистической обработке и сравнительному анализу. Тест 
состоит из конечного множества тестовых заданий, которые предъявляются в течение 
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установленного промежутка времени в последовательности, определяемой алгоритмом 
тестирующей программы.  

В базе тестовых заданий используются следующие формы тестовых заданий: 
задания открытой формы, задания закрытой формы, задания на установление 
соответствия, задания на установление правильной последовательности. 

К заданиям закрытой формы относятся задания следующих типов:  
–один из многих (предлагается выбрать один вариант ответа из предложенных); 
–многие из многих (предлагается выбрать несколько вариантов ответа из 

предложенных); 
–область на рисунке (предлагается выбрать область на рисунке). 
В тестовых заданиях данной формы необходимо выбрать ответ (ответы) из 

предложенных вариантов. Ответы должны быть однородными, т.е. принадлежать к 
одному классу, виду и роду. Количество вариантов ответов не менее 3-х, и не более 7. 

Задания открытой формы служат для определения степени усвоения 
фактологических событий. Соответственно дидактическими единицами являются: 
понятия, определения, правила, принципы и т.д.  

К заданиям открытой формы относятся:  
–поле ввода (предлагается поле ввода, в которое следует ввести ответ); 
–несколько пропущенных слов (предлагается заполнить пропуски); 
–несколько полей ввода (предлагается ввести несколько значений). 
Задание открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует 

один (или несколько элементов), который (которые) необходимо вписать или ввести с 
клавиатуры компьютера. В данном тестовом задании требуется четкая формулировка, 
требующая однозначного ответа. Каждое поле ввода соответствует одному слову. 
Количество пропусков (полей ввода) не должно быть больше трех (для тестовых заданий 
типа «Несколько полей ввода» допускается до пяти). Образцовое решение (правильный 
ответ) должно содержать все возможные варианты ответов (синонимичный ряд, цифровая 
и словесная форма чисел и т.д.). 

Задания на установление соответствия служат для определения степени знания о 
взаимосвязях и зависимостях между компонентами учебной дисциплины.  

Задание имеет вид двух групп элементов (столбцов) и формулировки критерия 
выбора соответствия. Соответствие устанавливается по принципу 1:1. Т.е. одному 
элементу 1-ой группы (левого столбца) соответствует только один элемент 2-ой группы 
(правого столбца). 

В тестовом задании на упорядочение предлагается установить правильную 
последовательность предложенных объектов (слова, словосочетания, предложения, 
формулы, рисунки и т. 

 
Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 
Контрольная работа выполняется по вариантам. На бланке указывается факультет, 

курс, группа, ФИО студента. Вопросы строятся на основе тестовых и ситуативных 
заданий. В тестовых заданиях, выбирается правильный(ые) ответ(ы). При решении 
ситуативных заданий выбирается правильная последовательность действий в 
рассматриваемой ситуации.  

Проверка контрольной работы позволяет выявить и исправить допущенные 
студентами ошибки, указать, какие вопросы дисциплины ими недостаточно усвоены и 
требуют доработки. Студент должен внимательно ознакомиться с письменными 
замечаниями преподавателя и приступить к их исправлению, для чего еще раз повторить 
соответствующий материал. 

 
Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине 
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Изучение дисциплин завершается промежуточной аттестацией – сдачей экзамена и 
защитой курсового проекта.  

Экзамен является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на 
лекциях, семинарских, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к пройденному 
учебному материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и 
получают новые. Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа: 1) 
самостоятельная работа в течение семестра; 2) непосредственная подготовка в дни, 
предшествующие экзамену по темам курса; 3) подготовка к ответу на вопросы, 
содержащиеся в экзаменационных вопросах. 

Литература для подготовки к экзамену рекомендуется преподавателем и указана в 
рабочей программе дисциплины. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше 
использовать не менее двух учебников, учебных пособий. Студент вправе сам 
придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме 
(в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 

Важным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где 
учебный материал дается в систематизированном виде, основные положения его 
детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу 
новизны не вошли в печатные источники. В ходе подготовки к экзамену студентам 
необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень 
понимания излагаемых проблем. 

К экзамену  допускаются студенты, выполнившие все необходимые задания, 
предусмотренные рабочей программой дисциплины. 

Экзамен принимается лектором по экзаменационным билетам, охватывающим весь 
пройденный материал дисциплины. На подготовку к экзамену отводится 2-3 дня в период 
зачетно-экзаменационной сессии. На подготовку к ответу по вопросам билета студенту 
даётся 1 академический час (45 минут) с момента получения билета. По окончании ответа 
экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. 
Положительным также будет стремление студента изложить различные точки зрения на 
рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить теоретические 
знания на практике. Результаты экзамена объявляются студенту после окончания ответа в 
день сдачи. 

 
Методические рекомендации по подготовке к экзамену 
Студенты сдают экзамен в конце теоретического обучения. К экзамену допускается 

студент, выполнивший в полном объеме задания, предусмотренные в рабочей программе. 
В случае пропуска каких-либо видов учебных занятий по уважительным или 
неуважительным причинам студент самостоятельно выполняет и сдает на проверку в 
письменном виде общие или индивидуальные задания, определяемые преподавателем.  

Экзамен по теоретическому курсу проходит в устной или письменной форме 
(определяется преподавателем) на основе перечня вопросов, которые отражают 
содержание действующей рабочей программы учебной дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  
- готовиться к экзамену в группе (два-три человека);  
- внимательно прочитать вопросы к экзамену;  
- составить план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые моменты материала;  
- изучив несколько вопросов, обсудить их с однокурсниками.  
Ответ должен быть аргументированным.  
Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» или «незачтено». 

Результаты сдачи экзаменов оцениваются отметкой «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 
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Методические рекомендации по подготовке к защите курсового проекта 
Студенты защищают курсовой проект в конце теоретического обучения. К защите 

допускается студент, выполнивший в полном объеме предусмотренное задание в 
программе.  

Защита курсового проекта проходит в устной или письменной форме (определяется 
преподавателем) на основе перечня вопросов, которые отражают содержание 
действующей рабочей программы учебной дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  
- готовиться к защите в группе (два-три человека);  
- внимательно прочитать вопросы к защите курсового проекта;  
- составить план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые моменты материала;  
- изучив несколько вопросов, обсудить их с однокурсниками.  
Ответ должен быть аргументированным.  
Результаты защиты курсового проекта оцениваются отметкой «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  
 

11.7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-
физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при 
наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания 
психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 
установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка 
учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и 
информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 
обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 
использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 
оценочных средств, а именно: 

− в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата); 

− в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 
контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

− методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Индивидуальные задания выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 
предоставления ответов на задания, а именно: 

− письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 
слуха, речи); 

− выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием 
услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

− устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека 

Института, которая обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической 
и научной литературой, необходимой для организации образовательного процесса по 
дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 01.03.2022 г составляет более 
405 000 экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 
литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 
справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 
периодические и информационные издания. Библиотека обеспечивает доступ к 
профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и 
Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 
дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-
методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 
процессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 

 
12.1. Рекомендуемая литература 

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа 
Обеспе
ченнос

ть 
О-1. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и 
практикум для академического бакалавриата / 
А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
422 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-00725-1. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
https://urait.ru/bcode/432818 (дата обращения: 
05.06.2023) 

ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: URL 
https://urait.ru/bcode/4
32818%20 (дата 
обращения: 
05.06.2023)  
 

Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа 
Обеспе
ченнос

ть 
Д-1 Управление проектами : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / А. И. Балашов, Е. М. 
Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей 
редакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 383 с. — (Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-00436-6. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/412602 (дата 
обращения: 05.06.2023). 

ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: 
https://urait.ru/bcode/4
12602 (дата 
обращения: 
05.06.2023).  

Да 

 
12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

 

https://urait.ru/bcode/432818
https://urait.ru/bcode/412602
https://urait.ru/bcode/412602
https://urait.ru/bcode/412602
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При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и 
информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

 
1. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. 

Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.openet.ru (дата обращения: 11.06.2023). 

2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система 
федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.ict.edu.ru/ (дата обращения: 11.06.2023). 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 
URL: http://window.edu.ru/  (дата обращения: 11.06.2023). 

4. Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» –
URL:http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 11.06.2023). 

5. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/ (дата 
обращения: 11.06.2023).  

6. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-
технологического университета им. Д.И. Менделеева. URL:  

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21D
BN=IBIS (дата обращения: 11.06.2023). 

7. Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. Кафедра Менеджмент. 
Направление подготовки «Сервис». Управление проектами. URL: 
https://moodle.nirhtu.ru/enrol/index.php?id=1462 (дата обращения: 11.06.2023). 

 
Электронные информационные ресурсы, используемые в процессе обучения 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 
Договор № 33.03-Р-3.1-5182/2022 от 26.09.2022г. 
ИКЗ: 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244 
Договор № 33.03-Л-3.1-5181/2022 от 26.09.2022г. 
ИКЗ : 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244 
Срок действия с 26.09.2022г. по 25.09.2023г. 
  
Образовательная платформа «Юрайт» 
Договор 33.03-Л-3.1-6138/2023 от 24.04.2023г., 
срок действия с 20.04.2023 по 19.04.2024г. 
Доступ только для зарегистрированных пользователей. 
  
Электронно-библиотечная система «ZNANIUM» 
Договор № 48 эбс/33.03-Р-3.1-4378/2022 от 06.04.2022г. 
ИКЗ 221770707263777070100100090015814244 
Срок действия с 06.04.2022 по 05.04.2023г. 
Доступ только для зарегистрированных читателей 
  
  
ЭБС «Консультант студента»  
договор № 818КС/01-2023/33.02-Л-3.1-6152/2023 от 26.04.2023г.  
Срок действия с 26.04.2023г. по 25.04.2024г.  

 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://www.openet/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.intuit.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://moodle.nirhtu.ru/enrol/index.php?id=1462
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
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В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Управление проектами» 
проводятся в форме лекций, практических занятий и самостоятельной работы 
обучающихся. 

 
13.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 
обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную 
среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

 
Наименование специальных 

помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Лекционная аудитория  Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. 
Аудитория для проведения 
занятий семинарского типа 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. 

Аудитория для групповых и 
индивидуальных 
консультаций обучающихся 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. 

Аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. 

Аудитория для 
самостоятельной работы 
студентов (ауд. 213-а) 

Учебная мебель. 
Компьютеры с возможностью просмотра видеоматериалов 
и презентаций, доступом к сети «Интернет», электронным 
образовательным и информационным ресурсам, базе 
данных электронного каталога НИ РХТУ, системе 
управления учебными курсами Moodle, принтер 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность 
проводить лекционные занятия и занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных 
корпусов. Возле входных дверей в учебные корпуса установлен звонок в дежурную 
сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются специализированные 
кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
13.2. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства 
 
 При обучении используются: 

− персональные компьютеры, 
−  ноутбуки, 
−  принтеры или МФУ, 
−  программные средства, 
−  проекторы, экраны;  
− WEB-камеры;  
− локальная сеть с выходом в Интернет; 

 
13.3. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
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При обучении используются: 
Учебники, учебные и учебно-методические пособия по основным разделам курса. 
Электронные образовательные ресурсы: кафедральные библиотеки электронных 

изданий, электронные презентации по темам курса; учебно-методические разработки 
кафедры в электронном виде; справочные материалы в электронном виде. 

 
13.4. Программное обеспечение 

1. Операционная система - MS Windows 10, бессрочная лицензия в рамках подписки 
Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - 
The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-
0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется 
под лицензией в рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine 
Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - 
DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-
c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat 

Reader являются бесплатными и доступны для корпоративного распространения 
(https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 
(MPL)) 

 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел дисциплины Основные показатели оценки 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 
очной 
формы 

обучения* 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 
заочной 
формы 

обучения * 
Раздел 1. 
Особенности 
системы управления 
проектами в сервисе 

Знать: 
-основные понятия теории управления 
проектами; 
-основные законы управления и развития 
организации при реализации проекта; 
-требования к постановке цели и задач 
-основные требования к представлению 
результатов; 
проекта. 
–основные принципы функционирования 
экономики и современное состояние 
экономики и экономического развития; 
–основные методы личного 
экономического и финансового 
планирования для достижения текущих и 
долгосрочных финансовых целей 
- структуру проектного цикла, основные 
смысловые фазы (прединвестиционная, 
инвестиционная, эксплуатационная); 
- источники и организационные формы 

УО  
Основы управления 
проектами  
Характеристика и 
параметры проекта в 
сфере 
информационных 
услуг 
Раздел 2. 
Прединвестиционная 
фаза проекта. 

УО УО 
Оценка 
жизнеспособности 
проекта 
Оценка 
эффективности 
проекта 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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Раздел 3. Разработка 
и создание 
организационной 
структуры 
управления 
проектами 

финансирования, организацию проектного 
финансирования; 
- сущность процесса структуризации 
проекта; 
Уметь:  
-применять методы и инструменты в 
решении и разработке альтернативных 
проектов; 
-обрабатывать статистическую и 
управленческую информацию; 
- формулировать задачи; 
- представлять результаты проекта. 
–проводить ретроспективный анализ и 
прогноз результатов деятельности; 
–определять приоритетность целей и их 
взаимосвязь для их успешного 
достижения; 
- формировать бюджет проекта; 
- определять источники финансирования 
проекта; 
Владеть: 
-основными методами анализа и 
разработки управленческих решений в 
проектном менеджменте для определения 
связей и ожидаемых результатов при 
решении; 
- способностью определять круг задач для 
достижения поставленной цели 
-способностью представлять результаты 
проекта и 
обосновывать возможности их 
практического 
использования 
- основами экономических расчетов 
- методами целеполагания 
-основами современного инструментария 
для экономического и финансового 
планирования 
- методикой оценки стоимости проекта; 
- методикой определения контроля 
стоимости проекта 

УО 

УО 

Виды и выбор 
организационных 
структур  
Разработка 
организационных 
структур 

 

Раздел 4.  Основы 
планирования 
информационного 
проекта 

УО УО 

Сущность 
планирования 
Сетевое планирование 

Раздел 5.  
Управление 
стоимостью  

Знать: 
- современные методы и способы оценки 
проектов и программ; 
- об особенностях организационного 
участия в управлении проектом, 
программой; 
- структуру проектного цикла, основные 
смысловые фазы (прединвестиционная, 
инвестиционная, эксплуатационная); 
- источники и организационные формы 
финансирования, организацию проектного 

КР1  Бюджетирование 
проекта 
Контроль стоимости 
проекта 
Раздел 6.  Контроль 
и регулировка 
проекта УО  

Контроль в проекте 
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Методы контроля 
проекта 

финансирования; 
- сущность процесса структуризации 
проекта; 
–основы информационного обеспечения 
организации современными 
программными продуктами в области 
сбора, обработки и анализа данных для 
проектов по созданию, развитию, выводу 
на рынок и продажам продуктов проекта 
–принципы разработки и реализации 
решения в соответствии с целями 
организации; 
-основные требования к представлению 
результатов; 
Уметь:  
- применять стандартные методы и 
технологии к решению управленческих 
задач по проектному управлению; 
- формулировать обоснованные выводы по 
проектным решениям; 
- формировать бюджет проекта; 
- определять источники финансирования 
проекта; 
–использовать программные продукты для 
сбора, обработки и анализа данных для 
проектов по созданию, развитию, выводу 
на рынок и продажам продуктов; 
–адаптировать полученные значения в 
соответствии со стратегией и заданием; 
- представлять результаты проекта. 
Владеть: 
- методами анализа внутренней и внешней 
среды проекта; 
- навыками принятия управленческого 
решения при управлении проектом 
- методикой оценки стоимости проекта; 
- методикой определения контроля 
стоимости проекта. 
-понятийным аппаратом в области 
управления проектами; 
- навыками принятия управленческого 
решения при управлении проектом 
способностью представлять результаты 
проекта и 
обосновывать возможности их 
практического 
использования  
- навыками проведения исследования и 
анализа для разработки планов развития  

Раздел 7.  
Управление 
работами по проекту УО УО Работы в проекте 
Поставки, закупки и 
логистика проекта 
Раздел 8.  
Управление 
ресурсами проекта 

КР2  

Процессы управления 
ресурсами. Принципы 
планирования 
ресурсов проекта 
Управление запасами. 
Закупки и поставки 
ресурсов. 

Раздел 9.  
Управление рисками 
проекта 

Знать: 
–принципы разработки и реализации 
решения в соответствии с целями 

УО  
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Риск и 
неопределённость в 
проекте 
Методы снижения 
рисков 

организации; 
– теоретические основы и закономерности 
функционирования рыночной экономики, 
включая рыночные процессы, а также все 
изменения, которые происходят внутри 
нее; 
- методы изучения рыночной 
конъюнктуры; 
–основы теоретические основы 
управления качеством проекта 
-основные требования к представлению 
результатов; 
проекта. 
Уметь: 
–адаптировать полученные значения в 
соответствии со стратегией и заданием; 
–- выявлять отклонения и потенциальные 
риски в процессе реализации проекта, 
предлагать способы решения и оценивать 
ожидаемые результаты; 
–применять концепции и методы 
управления качеством в проекте, а также в 
организации и управления производством;  
- представлять результаты проекта. 
Владеть: 
-понятийным аппаратом в области 
управления проектами; 
- навыками принятия управленческого 
решения при управлении проектом 
-- навыками принятия управленческого 
решения при управлении проектом в 
различных сферах деятельности 
- навыками применения современных 
инструментов управления качеством для 
решения практических задач  
-способностью представлять результаты 
проекта и 
обосновывать возможности их 
практического 
использования 

Раздел 10.  
Управление 
качеством проекта 

УО  Концепции 
управления качеством 
Менеджмент качества 
проекта 
Раздел 11.  
Управление 
командой проекта 

УО  Процесс 
формирования 
команды проекта 
Конфликты в проекте 
Раздел 12.  
Управление 
коммуникациями 
проекта 

УО  

Информационный 
обмен  
Современные способы 
коммуникации 
проекта 

 
*УО – оценка при устном опросе 
ДЗ – оценка за выполнение домашней работы 
КР – оценка за контрольную работу 
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Приложение 1 

 АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Управление проектами 
 
1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 5/180  Форма промежуточного контроля: экзамен и 
курсовой проект. 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре у очной формы обучения. 
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре у заочной формы обучения. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины - обеспечение базовой подготовки студентов в области 
управления проектами с использованием методов стратегического планирования. 

Задачи преподавания дисциплины:  
- изучение основных понятий в области управления проектами; 
 - формирование необходимого уровня управленческой подготовки, для понимания 

основ проектного менеджмента и его применения;  
- формирование навыков применения методов стратегического планирования и 

проектного управления, наблюдаемых на практике; 
 - формирование навыков работы со специальной литературой по проектному 

управлению;  
- развитие управленческого мышления в принятии решения по реализации проекта.  

 
3. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Особенности системы управления проектами в сервисе 
1.1 Основы управления проектами  
1.2 Характеристика и параметры проекта в сфере информационных услуг 
Раздел 2.  Прединвестиционная фаза проекта. 
2.1 Оценка жизнеспособности проекта 
2.2 Оценка эффективности проекта 
Раздел 3.  Разработка и создание организационной структуры управления проектами 
3.1 Виды и выбор организационных структур  
3.2 Разработка организационных структур 
Раздел 4.  Основы планирования информационного проекта 
4.1 Сущность планирования 
4.2 Сетевое планирование 
Раздел 5.  Управление стоимостью  
5.1 Бюджетирование проекта 
5.2 Контроль стоимости проекта 
Раздел 6.  Контроль и регулировка проекта 
6. 1 Контроль в проекте 
6.2 Методы контроля проекта 
Раздел 7.  Управление работами по проекту 
7.1 Работы в проекте 
7.2 Поставки, закупки и логистика проекта 
Раздел 8. Управление ресурсами проекта 
8.1 Процессы управления ресурсами. Принципы планирования ресурсов проекта 
8.2 Управление запасами. Закупки и поставки ресурсов. 
Раздел 9. Управление рисками проекта 
9.1 Риск и неопределённость в проекте 
9.2 Методы снижения рисков 
Раздел 10.  Управление качеством проекта 
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10.1 Концепции управления качеством 
10.2 Менеджмент качества проекта 
Раздел 11.  Управление командой проекта 
11.1 Процесс формирования команды проекта 
11.2 Конфликты в проекте 
Раздел 12.  Управление коммуникациями проекта 
12.1 Информационный обмен  
12.2 Современные способы коммуникации проекта 
 

4. В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Обладать следующими компетенциями и индикаторами их достижения: УК-6.1; УК-6.2; 
УК-6.3; УК-6.4; ПК-2.1; ПК- 2.2; ПК-2.3. 

 
Знать:  

− основные понятия теории управления проектами, инструменты и методы управления 
временем;  

− основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей 
деятельности организации, а также и для профессионального роста 

− основы планирования профессиональной траектории с учетом требований рынка 
труда; 

− основные законы управления и развития организации при реализации проекта для 
профессиональной карьеры;  

− виды основные методы, правила проектного управления 
− современные методы и способы оценки проектов и программ в сфере сервиса; 
− об особенностях организационного участия в управлении проектом предприятия 

сервиса  
 
Уметь: 

− реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 
всей жизни задач, проектов, при достижении поставленных целей 

− применять стратегические методы и инструменты в решении и разработке 
альтернативных проектов;  

− расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе самооценки; 

− проводить критический анализ проделанной работы; 
− находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами 

профессионального и карьерного развития; 
− разрабатывать документацию для управления проектами в сфере сервиса  
− применять стандартные методы и технологии к решению задач по проектному 

управлению;  
− формулировать обоснованные выводы по проектным решениям; 

Владеть: 
− основными инструментами и методами стратегического и экономического анализа 

при планировании конкретных задач, проектов для достижения поставленных целей;  
− навыками выявления стимулов для саморазвития;  
− навыками определения реалистических целей профессионального роста. 
− навыками проектного управления для построения профессиональной карьеры; 
− навыками создания необходимой документации для успешной реализации проекта в 

сфере сервиса  
− навыками создания необходимой документации  
− навыками принятия управленческого решения при управлении проектами 
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5. Объем учебной дисциплины 

 
Очная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Объем дисциплины 

в том числе в форме 
практической 
подготовки,  

з.е. акад. ч. астр. 
ч. 

з.е. акад. 
ч. 

астр. 
ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 5,00 180 135,00 0,94 34 25,50 
Контактная работа - аудиторные 
занятия: 1,93 69,8 52,20 0,94 34 25,50 
Лекции 0,94 34 25,50 0,28 10 7,50 
Практические занятия 0,94 34 25,50 0,67 24 18,00 
Лабораторные работы       
Контактная самостоятельная работа 0,02 0,8 0,6    
Контактная работа - промежуточная 
аттестация 0,03 1 0,75    
Самостоятельная работа: 2,08 74,6 56,03    
Самостоятельное изучение дисциплины 2,07 74,6 56,03    
Форма (ы) контроля: Экзамен, курсовой проект 
Подготовка к экзамену 1,0 35,6 26,8    

 
Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Объем дисциплины 

в том числе в форме 
практической 
подготовки,  

з.е. акад. ч. астр. 
ч. 

з.е. акад. 
ч. 

астр
. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 5,00 180 135,00 0,11  4 3,0 
Контактная работа - аудиторные 
занятия: 0,46 16,8 12,45 0,11 4 3,0 
Лекции 0,22 8 6,00    
Практические занятия 0,22 8 6,00 0,11 4 3,0 
Лабораторные работы       
Контактная самостоятельная работа  0,02 0,8 0,45    
Консультации       
Самостоятельная работа: 4,31 155 116,25    
Самостоятельное изучение дисциплины 4,31 155 116,25    
Форма (ы) контроля: Экзамен, курсовой проект 
Подготовка к экзамену 0,23 8,2 6,3       
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 
− Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

− Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 43.03.01 Сервис", утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2017 г. N 514 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29 июня 2017 г. N 47236); 

− Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный №59778); 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 
(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № 
АК-44/05вн) 

− Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
− Положение о Новомосковском институте (филиале) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»; 

− Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ 
им. Д.И. Менделеева. 

− Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Новомосковском институте РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета Новомосковского института РХТУ 
им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

− Положения об электронной информационно-образовательной среде 
Новомосковского института (филиала) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический 
университет имени Д.И. Менделеева» 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 43.03.01 
Сервис", утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 
июня 2017 г. N 514 (Зарегистрировано в Минюсте России 29 июня 2017 г. N 47236) (ФГОС ВО), 
рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным 
опытом преподавания дисциплины кафедрой «Менеджмент» Новомосковского института РХТУ 
им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 

Программа рассчитана на изучение дисциплины на 4 курсе в 8 семестре для 
студентов очной формы обучения и на 2 курсе в 4 семестре для студентов заочной формы 
обучения. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
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Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или 
частично. 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины - приобретение теоретических знаний и практических навыков 
формирования конкурентоспособного кадрового потенциала организации, поддержание 
его работоспособности, развитие и использование персонала как стратегического ресурса 
организации  

Задачи преподавания дисциплины:  
- формирование у студентов понимания роли человеческого ресурса в 

функционировании и развитии организации, достижении конкурентных преимуществ; 
- приобретение студентами знаний об экономических, организационных и 

психологических аспектах управления человеческими ресурсами; 
- получение базовых навыков в области управления структурой, поведением и 

развития потенциала персонала, кадровой политики организации, основных функций 
управления человеческими ресурсами;  

- использование современных информационных технологий в области управления 
человеческими ресурсами. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» относится к дисциплинам, 
формируемой участниками образовательных отношений. Является обязательной для 
освоения в 8 семестре на 4 курсе для студентов очной формы обучения и на 2 курсе в 4 
семестре для студентов очно-заочной формы обучения.. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, полученные студентами в ходе 
освоения следующих дисциплин: «Введение в специальность», «Профильное 
программное обеспечение для решения задач профессиональной деятельности», «Деловые 
коммуникации». 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 
предшествующей дисциплиной для выполнения выпускной квалификационной работы.  

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 
индикаторов их достижения 

 
Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения: 

Наименование 
категории 
(группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование  
универсальной (УК) 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной компетенции 

 

УК-3 Командная 
работа и 
лидерство 

УК-3 Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде 

УК-3.2 При реализации своей роли в 
социальном взаимодействии и командной 
работе учитывает особенности поведения и 
интересы других участников 
УК-3.5 Соблюдает нормы и установленные 
правила командной работы; несет личную 
ответственность за результат 
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Профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения 

Тип задач 
профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 
выпускника 

Индикаторы достижения компетенции 

организационно-
управленческий 

ПК- 1 Способен к 
разработке и 
совершенствованию 
системы клиентских 
отношений с учетом 
требований 
потребителя 

ПК-1.1 Совершенствует свою речевую 
культуру и обладает представлениями о 
принципах взаимодействия в различных 
сферах жизнедеятельности, с учетом 
ментальных, социально- психологических 
и культурных особенностей лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
ПК-1.2 Планирует и осуществляет 
профессиональную деятельность, 
принимая во внимание необходимость 
приобщения к историческим, 
социокультурным и коммуникативным 
ценностям лиц, имеющих инвалидность 
или ограниченные возможности здоровья 
ПК-1.3 Взаимодействует с лицами, 
имеющими ограниченные возможности 
здоровья или инвалидность, в социальной 
и профессиональной сферах на основе 
индивидуально- ориентированного 
сознания и поведения по отношению к 
данной категории людей 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать: 

- принципы и методы поиска, анализа и использования нормативных и правовых 
документов  
- основы проектирования организационных структур и разработки стратегий управления 
человеческими ресурсами организаций  
- основные теории мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 
оперативных управленческих задач 
 - основные способы разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 
межличностных, групповых и организационных коммуникаций  

Уметь:  
- осуществлять поиск и анализ нормативных и правовых документов в процессе 
управления человеческими ресурсами 
 - проектировать организационные структуры, разрабатывать стратегии управления 
человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия по 
управлению человеческими ресурсами; 
 - уметь проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры 
 - осуществлять разрешение конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, 
групповых и организационных коммуникаций 

Владеть: 
 - навыками подготовки на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы локальных нормативных актов организации и других видов своей профессиональной 
деятельности 
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 - навыками проектирования организационных структур, разработки стратегий управления 
человеческими ресурсами организаций, распределения и делегирования полномочий с 
учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия  
- навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 
стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 
работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 
команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры 

 - навыками разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 
межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 
технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час или 3 зачетных единиц (з.е). (1 

з.е. равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам в соответствии с 
требованиями локального нормативного акта Института).  

Дисциплина преподается на 4 курсе в  8 семестре на очной и на 2 курсе в 4 семестре 
у заочной формы. 

 
Очная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Объем дисциплины 

в том числе в форме 
практической 
подготовки,  

з.е. акад. 
ч. 

астр. ч. з.е. акад. 
ч. 

астр. 
ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3,00 108 81 0,36 13 9,75 
Контактная работа - аудиторные 
занятия: 0,84 30,4 22,725 0,36 13 9,75 
Лекции 0,28 10 7,5 0,08 3 2,25 
Практические занятия 0,56 20 15 0,28 10 7,5 
Лабораторные работы       
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,4 0,225    
Контактная работа - промежуточная 
аттестация       
Самостоятельная работа: 2,16 77,6 58,275    
Самостоятельное изучение дисциплины 2,16 77,6 58,275    
Форма (ы) контроля: Зачет с оценкой 

 
Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Объем дисциплины 

в том числе в 
форме 

практической 
подготовки,  

з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад
. ч. 

астр. 
ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3,00 108 81 0,6 2 1,5 
Контактная работа - аудиторные 
занятия: 0,23 8,2 6,26 0,6 2 1,5 
Лекции 0,11 4 3    
Практические занятия 0,11 4 3 0,6 2 1,5 
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Лабораторные работы       
Контактная самостоятельная работа  0,01 0,2 0,15    
Консультации       
Самостоятельная работа: 2,67 96 72    
Самостоятельное изучение дисциплины 2,67 96 72    
Форма (ы) контроля: Зачет  
Подготовка к зачету 0,11 3,8 2,85       

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения: 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. 
в 

форм
е 

прак
т. 

подг. 
(при 

налич
ии) 

Лекц
ии 

в т.ч. 
в 

форм
е 

прак
т. 

подг. 
(при 

налич
ии) 

Прак
. 
зан. 

в т.ч. 
в 

форм
е 

прак
т. 

подг. 
(при 

налич
ии) 

Лаб. 
рабо
ты 

в т.ч. 
в 

форм
е 

прак
т. 

подг. 
(при 

налич
ии) 

Сам. 
рабо
та 

 Раздел 1. 
Человеческий фактор 
и его роль в развитии 
организации 

6  1  -    5 

 Раздел 2. Трудовой 
потенциал 
организации: 
понятие и структура 

8 1 1  2 1   5 

 Раздел 3.  Система 
управления 
человеческими 
ресурсами 

9 1 2  2 1   5 

 Раздел 4. Кадровая 
политика. Система 
социально-трудовых 
отношений 

9 1 2  2 1   5 

 Раздел 5. Системы 
управления 
персоналом 

14 1 2  2 1   10 

5.1 Управление 
персоналом: основные 
аспекты кадрового, 
информационного, 
технического системы 
управления 

7 1 1  1 1   5 

5.2 Нормативно-правовое 
обеспечение системы 
управления 
персоналом 

7  1  1    5 
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 Раздел 6. Анализ 
кадрового 
потенциала. 
Планирование, 
подбор и адаптация 
персонала 

14 2 2 1 2 1   10 

 Раздел 7. Оценка и 
мотивация персонала 

14 2 2 1 2 1   10 

 Раздел 8. Методы 
стимулирования 
человеческих 
ресурсов, управление 
показателями труда 

14 1 2  2 1   10 

8.1 Характеристика 
методов 

7  1  1    5 

8.2 Показатели 
управления труда  

7  1  1 1   5 

 Раздел 9. Развитие 
человеческих 
ресурсов (обучение, 
управление карьерой, 
развитие лояльности) 

8 2 1 1 2 1   5 

 Раздел 10. 
Конфликты в 
коллективе 

8 1 1  2 1   5 

 Раздел 11. Оценка 
эффективности 
управления 
персоналом 

11,6 1 2  2 1   7,6 

 Вид аттестации (зачет 
с оценкой) 0,3         

 ИТОГО 108 13 10 3 20 10   77,6 
 
 
 
 
Заочная форма обучения: 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. 
в 

форм
е 

прак
т. 

подг. 
(при 

налич
ии) 

Лекц
ии 

в т.ч. 
в 

форм
е 

прак
т. 

подг. 
(при 

налич
ии) 

Прак
. 
зан. 

в т.ч. 
в 

форм
е 

прак
т. 

подг. 
(при 

налич
ии) 

Лаб. 
рабо
ты 

в т.ч. 
в 

форм
е 

прак
т. 

подг. 
(при 

налич
ии) 

Сам. 
рабо
та 

 Раздел 1. 
Человеческий фактор 
и его роль в развитии 
организации 

6  -  -    6 
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 Раздел 2. Трудовой 
потенциал 
организации: 
понятие и структура 

5  -  -    5 

 Раздел 3.  Система 
управления 
человеческими 
ресурсами 

11 1 1  - 1   10 

 Раздел 4. Кадровая 
политика. Система 
социально-трудовых 
отношений 

10  -      10 

 Раздел 5. Системы 
управления 
персоналом 

10 1 -   1   10 

5.1 Управление 
персоналом: основные 
аспекты кадрового, 
информационного, 
технического системы 
управления 

5  -      5 

5.2 Нормативно-правовое 
обеспечение системы 
управления 
персоналом 

5 1 -   1   5 

 Раздел 6. Анализ 
кадрового 
потенциала. 
Планирование, 
подбор и адаптация 
персонала 

11  -  1    10 

 Раздел 7. Оценка и 
мотивация персонала 

12  1  1    10 

 Раздел 8. Методы 
стимулирования 
человеческих 
ресурсов, управление 
показателями труда 

12  -  2    10 

8.1 Характеристика 
методов 

6    1    5 

8.2 Показатели 
управления труда  

6    1    5 

 Раздел 9. Развитие 
человеческих 
ресурсов (обучение, 
управление карьерой, 
развитие лояльности) 

11  1      10 

 Раздел 10. 
Конфликты в 
коллективе 

5  -      5 

 Раздел 11. Оценка 
эффективности 

11  1      10 
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управления 
персоналом 

 Вид аттестации (зачет) 0,2         
 Подготовка к зачету 3,8         
 ИТОГО 108 2 4  4 2   96 

 
6.2 Содержание разделов дисциплины 

 
№ 
разде
ла 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

 Раздел 1. Человеческий фактор и его роль в развитии организации 
1.1 Введение. Предмет и содержание дисциплины "Управление человеческими 

ресурсами". Место и роль дисциплины в системе подготовки менеджера. 
Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами курса. 

 Раздел 2. . Трудовой потенциал организации: понятие и структура 
2.1 Человеческие ресурсы и персонал предприятия как объект управления. Управление 

человеческими ресурсами в системе менеджмента. Сущность, задачи и функции 
управления человеческими ресурсами. Роль человеческого фактора в развитии 
современной организации. 

 Раздел 3.  Система управления человеческими ресурсами 
3.1 Проблемы реализации современных подходов к управлению персоналом в 

государственном секторе. Специфика управления персоналом в государственном 
учреждении. Место и роль кадровой службы в структуре государственной 
организации. Направления реформирования государственной гражданской службы 
в части развития квалифицированных кадров. 

 Раздел 4. Кадровая политика. Система социально-трудовых отношений 
4.1 Трудовой потенциал человека, его важнейшие компоненты (нравственность, 

творческий потенциал, образование). Понятие и структура трудового потенциала 
организации. Роль управления человеческими ресурсами в системе управления 
организацией. 

 Раздел 5. Системы управления персоналом 

5.1 Управление персоналом: 
основные аспекты кадрового, 
информационного, 
технического системы 
управления 

Работодатель и работник. Трудовые отношения. 

5.2 Нормативно-правовое 
обеспечение системы 
управления персоналом 

Работодатель и работник. Трудовые отношения. 

 Раздел 6. Анализ кадрового потенциала. Планирование, подбор и адаптация 
персонала 

6.1 Экономическая полезность и социальная ценность человеческих ресурсов. Типы и 
модели управления человеческими ресурсами: управление по результатам, 
мотивационный менеджмент, рамочное управление, делегирование полномочий, 
партисипативное управление, предпринимательское управление. 

 Раздел 7. Оценка и мотивация персонала 
7.1 Стратегический подход к управлению персоналом государственных и 

муниципальных организаций. 
 Раздел 8. Методы стимулирования человеческих ресурсов, управление 

показателями труда 
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8.1 Характеристика 
методов 

Кадровая политика современной организации. 
Организационная структура и состав функциональных 
подсистем системы управления персоналом организации.  

8.2 Показатели 
управления труда  

Профессионально-квалификационные требования к 
работникам службы управления персоналом предприятия. 
Основные направления перестройки кадровых служб 
предприятий в современных условиях. Система социально-
трудовых отношений организации. 

 Раздел 9. Развитие человеческих ресурсов (обучение, управление карьерой, 
развитие лояльности) 

9.1 Особенности кадровой политики в государственных и муниципальных 
учреждениях. Анализ и диагностика кадровой политики органов исполнительной 
власти. 

 Раздел 10. Конфликты в коллективе 
10.1 Задачи и направления нормативно-методического обеспечения системы управления 

персоналом. Нормативная база системы управления персоналом: постановления, 
методические материалы, нормы, нормативы, стандарты и т.п. 

 Раздел 11. Оценка эффективности управления персоналом 
11.1 Задачи и направления правового обеспечения системы управления персоналом. 

Правовая база организационного проектирования: законы, указы, постановления. 
Классификация правовой документации. Должностные лица и органы, 
осуществляющие правовое обеспечение системы управления персоналом, их 
функции. 

 
 



7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Ра
зд

ел
 1

 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

Ра
зд

ел
 4

 

Ра
зд

ел
 5

 

Ра
зд

ел
 6

 

Ра
зд

ел
 7

 

Ра
зд

ел
 8

 

Ра
зд

ел
 9

 

Ра
зд

ел
 1

0 

Ра
зд

ел
 1

1 

знать:            
- принципы и методы поиска, анализа и использования нормативных и правовых 
документов  

+ + + + + + + + + + + 

- основы проектирования организационных структур и разработки стратегий 
управления человеческими ресурсами организаций  

+ + + + + + + + + + + 

- основные теории мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 
оперативных управленческих задач 

+ + + + + + + + + + + 

 - основные способы разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 
межличностных, групповых и организационных коммуникаций  

 + + + + + + + + + + 

уметь:            
- осуществлять поиск и анализ нормативных и правовых документов в процессе 
управления человеческими ресурсами 

+   + + + + + + + + 

 - проектировать организационные структуры, разрабатывать стратегии управления  + + + + + + + + + + 
человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия по 
управлению человеческими ресурсами; 

 + + + + + + + + + + 

 - уметь проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры 

 + + + + + + + + + + 

владеть:            
 - навыками подготовки на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы локальных нормативных актов организации и других видов своей 
профессиональной деятельности 

+ + + + + + + + + + + 

 - навыками проектирования организационных структур, разработки стратегий 
управления человеческими ресурсами организаций, распределения и делегирования 
полномочий с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия  

+ + + + + + + + + + + 

- навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для  +  + + + + + + + + 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Ра
зд

ел
 1

 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

Ра
зд

ел
 4

 

Ра
зд

ел
 5

 

Ра
зд

ел
 6

 

Ра
зд

ел
 7

 

Ра
зд

ел
 8

 

Ра
зд

ел
 9

 

Ра
зд

ел
 1

0 

Ра
зд

ел
 1

1 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 
организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 
принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику организационной культуры 
 - навыками разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, 
групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий 
управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

 + + + + + + + + + + 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 
компетенции и индикаторы их достижения 

           

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

УК-3.2 При реализации своей роли в социальном 
взаимодействии и командной работе учитывает 
особенности поведения и интересы других участников 

+ + + + + + + + + + + 

УК - 3.5 Соблюдает нормы и установленные правила 
командной работы; несет личную ответственность за 
результат  

+ +  + + + + + + + + 

ПК- 1 Способен к 
разработке и 
совершенствованию 
системы клиентских 
отношений с учетом 
требований потребителя 
 

ПК – 1.1. Применяет клиент ориентированные 
технологии в сервисной деятельности  
 

+ +  + + + + + + + + 

ПК-1.2 – участвует в разработке системы клиентских 
отношений 

+ +  + + + + + + + + 

ПК – 1.3. Участвует в совершенствовании системы 
клиентских отношений 

+ +  + + + + + + + + 

 
 
 
 



8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

8.1. Практические занятия 
 
Темы практических занятий по дисциплине  
8 семестр (очная форма), 4 семестр (заочная форма) 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Тематика практических занятий 
(семинаров) 

Трудоемкость 
очная форма 

час. 

Трудоемкость 
заочная 
форма 

час. 
1 1 Человеческие ресурсы 1  

2 1 Роль человеческого фактора в 
развитии организации 1  

3 2 Трудовой потенциал человека и 
организации.  1  

4 3 Система управления человеческими 
ресурсами 1  

5 1-3 Контрольная работа 2  

6 4 
Кадровая политика и служба 
управления персоналом современной 
организации 

1  

7 5 Нормативно-правовое обеспечение 
системы управления персоналом 1  

8 6 Рекрутмент. Отбор и прием персонала. 
Резюме.  1  

9 6 Отбор и прием персонала. Трудовой 
договор. Должностная инструкция. 1 1 

10 7 Деловая оценка персонала.  1 1 
11 8 Рабочее время. Заработная плата 1 1 

12 8 Основные показатели труда. 
Мотивация 1 1 

13 9 
Подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации персонала 
организации 

1  

14 9 Аттестация персонала организации 1  
15 5-8 Решение типовых задач 2  

16 9 Планирование деловой карьеры. 
Конфликты в коллективе 1  

17 10 
Оценка эффективности управления 
персоналом,  
Тест 

2  

  ИТОГО 20 4 
 

8.2. Лабораторные занятия по дисциплине 
Лабораторные занятия не предусмотрены 

 
8.3. Курсовые работы 

Курсовые работы не предусмотрены. 
 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
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Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по 
дисциплине и предусматривает:  

- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-
библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 
цитируемых в базах Web of Science, Scopus, РИНЦ; 

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике 

дисциплины; 
- подготовку к выполнению тестов и контрольных работ по материалу лекционного 

курса; 
- подготовку к защите курсовой работы и сдаче экзамена по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при 
этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 
лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 
представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 
рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 
библиографических данных источника. 

 
10. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Полный перечень оценочных материалы представлены в виде отдельного 

документа – Фонда оценочных средств, являющегося неотъемлемой частью рабочей 
программы дисциплины. 

 
10.1 Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 
 
Для текущего контроля в семестре предусмотрено 1 контрольная работа 
 

1) Исходные данные и постановка задачи. Определите численность безработных, 
зарегистрированных в текущем году в районной службе занятости, если численность 
экономически активного населения района составляет 1 млн. чел., официальный 
уровень безработицы – 3,5 %. 

2) Исходные данные и постановка задачи. Определите численность трудовых ресурсов 
города, если численность населения в трудоспособном возрасте 850 тыс. человек, 
среди них инвалидов 1 и II группы трудоспособного возраста 12 тыс. человек; 
численность работающих подростков до 16 лет – 11 тыс. человек, работающих лиц 
старше трудоспособного возраста — 55 тыс. человек. 

 
10.2. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины 

 
Примеры вопросов к зачету с оценкой 

1. Система стратегического управления персоналом организации. 
2. Основные направления кадровой деятельности по уровням решений. 
3. Стили руководства. 
4. Организационная культура. 
5. Подбор персонала. Кадровые агентства. 
6. Подбор и расстановка персонала. 
7. Планирование работы с персоналом. 
8. Профориентация и адаптация персонала. 
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов 
аудиторных занятий «час» устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная 
единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. Через каждые 45 
мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. 
контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она 
освоена им при получении среднего профессионального образования и (или) высшего 
образования, а также дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет 
результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве 
результатов промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в 
порядке и формах, установленных локальным актом НИ РХТУ. 
 

11.1. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 
Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими 
(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в 
виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 
образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы 
студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий 
обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение 
интерактивных лекций, групповых дискуссий), в том числе с учетом региональных 
особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 
работодателей. 

 
11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 
вопросов содержания дисциплины. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 
базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при 
значительно меньшей затрате времени, чем это требуется среднестатистическому 
студенту на самостоятельное изучение материала. 

 
11.3. Занятия семинарского типа 

Практические занятия 
Занятия семинарского типа (практические занятия) представляют собой 

детализацию лекционного теоретического материала, направлены на отработку навыков, 
проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы дисциплины. 

 
11.4. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные 
занятия, но и вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке 
курса обучающиеся должны: 

− повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его 
с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

− изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять 
тезисы, аннотации и конспекты наиболее важных моментов; 
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− самостоятельно выполнить индивидуальные задания (раздел 5.8); 
− использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 
− правильность выполнения задания; 
− своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 
11.5. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с 

идеями и методами науки; научить применять принципы и законы для решения простых и 
нестандартных задач в области современных информационных технологиях, 
автоматизирующих деятельность менеджеров.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в 
студентах волевые качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы 
культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным примером воспитывать 
в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 
односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем 
информации, расскажем, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить 
обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль играла память логическая, а 
не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу 
студентов. 

5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер 
доброжелательной требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно 
использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может 
применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов 
доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, 
он помогает им организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких 
результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является 
выработка у студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как 
теоретической и практической основы для изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной 
дисциплины рекомендуется при проведении лекционных и практических занятий 
использовать современные технические средства обучения, а именно презентации лекций, 
наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, 
компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для 
самостоятельного изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет 
студентам необходимую информацию о использовании учебно-методического 
обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание 
лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое 
тестирование, контрольные коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам 
раздела рабочей программы дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для 
последующего усвоения материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции 
должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
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- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации 

деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, 

статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей 

профессиональной деятельностью студентов. 
 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в 
педагогической практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие 
возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что 
систематичность, объективность, аргументированность – главные принципы, на которых 
основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев оценки знаний 
обязательно для преподавателя и студента. 

 
11.6. Методические указания для студентов 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 
Самостоятельная работа студентов (СРС) – это деятельность учащихся, которую они 

совершают без непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь 
сформировавшимися ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 
операций. Цель СРС в процессе обучения заключается, как в усвоении знаний, так и в 
формировании умений и навыков по их использованию в новых условиях на новом 
учебном материале. Самостоятельная работа призвана обеспечивать возможность 
осуществления студентами самостоятельной познавательной деятельности в обучении, и 
является видом учебного труда, способствующего формированию у студентов 
самостоятельности. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 
заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 
дисциплины. 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.  

Студентам следует:  
- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей 

программой дисциплины;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 
вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к 
подготовке реферата, эссе, контрольной работы, творческих заданий и пр.). 

Кроме того, для расширения и углубления знаний по данной дисциплине 
целесообразно использовать: библиотеку диссертаций; научные публикации в 
тематических журналах; полнотекстовые базы данных библиотеки; имеющиеся в 
библиотеке ВУЗа и региона, публикаций на электронных и бумажных носителях. 

Порядок выполнения самостоятельной работы студентами указан в п.4.2. настоящей 
программы. 

Рекомендации по подготовке компьютерных презентаций 
Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств 

представления информации, объединенных в единую структуру. Чередование или 
комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда позволяют донести информацию 
в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на 
значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в 
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виде схем, диаграмм, графических композиций и т.п. Презентации обеспечивают 
комплексное восприятие материала, позволяют изменять скорость подачи материала, 
облегчают показ фотографий, рисунков, графиков, карт, архивных или труднодоступных 
материалов. Кроме того, при использовании анимации и вставок видеофрагментов 
возможно продемонстрировать динамичные процессы. Преимущество мультимедийных 
презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность восприятия 
информации. 

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент 
составляет варианты сценария представления результатов собственной деятельности и 
выбирает наиболее подходящий. Затем создается выбранный вариант в компьютерном 
редакторе презентаций. После производится согласование презентации с преподавателем 
и репетиция доклада. 

Для нужд компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и 
проектор. 

Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и 
конечный слайды. Структура презентации включает план, основную и резюмирующую 
части. Каждый слайд должен быть логически связан с предыдущим и последующим. 
Слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк). Наряду с 
сопровождающим текстом, необходимо использовать графический материал (рисунки, 
фотографии, схемы), что позволит разнообразить представляемый материал и обогатить 
доклад. Презентация может сопровождаться анимацией, что позволит повысить 
эффективность представления доклада, но акцент только на анимацию недопустим, т.к. 
злоупотребление ею может привести к потере контакта со слушателями. Время 
выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчёта, что презентация 
из 10–15 слайдов требует для выступления около 7–10 минут 

По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

теоретических знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко 
освоить предмет. 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 
и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. 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. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

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. 
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Работая над конспектом лекций, 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 

 
По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной 

литературы – это учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная 
литература – учебники, монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные 
статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 
занятию, докладу и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в 
библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных 
источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая 
схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не 
переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных 
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – 
точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница 
источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений прочитанного 
материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. 
Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 
Методические указания по решению тестовых заданий 
Тест – это объективное стандартизированное измерение, поддающееся 

количественной оценке, статистической обработке и сравнительному анализу. Тест 
состоит из конечного множества тестовых заданий, которые предъявляются в течение 
установленного промежутка времени в последовательности, определяемой алгоритмом 
тестирующей программы.  

В базе тестовых заданий используются следующие формы тестовых заданий: 
задания открытой формы, задания закрытой формы, задания на установление 
соответствия, задания на установление правильной последовательности. 

К заданиям закрытой формы относятся задания следующих типов:  
–один из многих (предлагается выбрать один вариант ответа из предложенных); 
–многие из многих (предлагается выбрать несколько вариантов ответа из 

предложенных); 
–область на рисунке (предлагается выбрать область на рисунке). 
В тестовых заданиях данной формы необходимо выбрать ответ (ответы) из 

предложенных вариантов. Ответы должны быть однородными, т.е. принадлежать к 
одному классу, виду и роду. Количество вариантов ответов не менее 3-х, и не более 7. 

Задания открытой формы служат для определения степени усвоения 
фактологических событий. Соответственно дидактическими единицами являются: 
понятия, определения, правила, принципы и т.д.  

К заданиям открытой формы относятся:  
–поле ввода (предлагается поле ввода, в которое следует ввести ответ); 
–несколько пропущенных слов (предлагается заполнить пропуски); 
–несколько полей ввода (предлагается ввести несколько значений). 
Задание открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует 

один (или несколько элементов), который (которые) необходимо вписать или ввести с 
клавиатуры компьютера. В данном тестовом задании требуется четкая формулировка, 
требующая однозначного ответа. Каждое поле ввода соответствует одному слову. 
Количество пропусков (полей ввода) не должно быть больше трех (для тестовых заданий 



21 

типа «Несколько полей ввода» допускается до пяти). Образцовое решение (правильный 
ответ) должно содержать все возможные варианты ответов (синонимичный ряд, цифровая 
и словесная форма чисел и т.д.). 

Задания на установление соответствия служат для определения степени знания о 
взаимосвязях и зависимостях между компонентами учебной дисциплины.  

Задание имеет вид двух групп элементов (столбцов) и формулировки критерия 
выбора соответствия. Соответствие устанавливается по принципу 1:1. Т.е. одному 
элементу 1-ой группы (левого столбца) соответствует только один элемент 2-ой группы 
(правого столбца). 

В тестовом задании на упорядочение предлагается установить правильную 
последовательность предложенных объектов (слова, словосочетания, предложения, 
формулы, рисунки и т. 

 
Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 
Контрольная работа выполняется по вариантам. На бланке указывается факультет, 

курс, группа, ФИО студента. Вопросы строятся на основе тестовых и ситуативных 
заданий. В тестовых заданиях, выбирается правильный(ые) ответ(ы). При решении 
ситуативных заданий выбирается правильная последовательность действий в 
рассматриваемой ситуации.  

Проверка контрольной работы позволяет выявить и исправить допущенные 
студентами ошибки, указать, какие вопросы дисциплины ими недостаточно усвоены и 
требуют доработки. Студент должен внимательно ознакомиться с письменными 
замечаниями преподавателя и приступить к их исправлению, для чего еще раз повторить 
соответствующий материал. 

 
Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Изучение дисциплин завершается промежуточной аттестацией – сдачей зачета с 

оценкой у очной формы обучения  и зачета у заочной формы обучения.  
Зачет с оценкой является формой итогового контроля знаний и умений, 

полученных на лекциях, семинарских, практических занятиях и в процессе 
самостоятельной работы. 

В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к пройденному 
учебному материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и 
получают новые. Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа: 1) 
самостоятельная работа в течение семестра; 2) непосредственная подготовка в дни, 
предшествующие экзамену по темам курса; 3) подготовка к ответу на вопросы, 
содержащиеся в экзаменационных вопросах. 

Литература для подготовки к экзамену рекомендуется преподавателем и указана в 
рабочей программе дисциплины. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше 
использовать не менее двух учебников, учебных пособий. Студент вправе сам 
придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме 
(в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 

Важным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где 
учебный материал дается в систематизированном виде, основные положения его 
детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу 
новизны не вошли в печатные источники. В ходе подготовки к экзамену студентам 
необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень 
понимания излагаемых проблем. 

К зачету с оценкой  допускаются студенты, выполнившие все необходимые 
задания, предусмотренные рабочей программой дисциплины. 



22 

Зачет с оценкой принимается лектором по экзаменационным билетам, 
охватывающим весь пройденный материал дисциплины. На подготовку к экзамену 
отводится 2-3 дня в период зачетно-экзаменационной сессии. На подготовку к ответу по 
вопросам билета студенту даётся 1 академический час (45 минут) с момента получения 
билета. По окончании ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и 
уточняющие вопросы. Положительным также будет стремление студента изложить 
различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, 
применить теоретические знания на практике. Результаты экзамена объявляются студенту 
после окончания ответа в день сдачи. 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине для заочной формы 
обучения проходит в виде сдачи зачета.  

Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в форме письменно-
устных ответов на вопросы. Перечень вопросов и форма билета доводятся до сведения 
обучающегося накануне контроля.   

На подготовку к ответу обучающемуся отводятся не менее 1 академического часа. 
Возможен досрочный ответ.   

Билеты включают два теоретических вопроса и задачу (ситуацию). Трудоемкость 
заданий каждого билета примерно одинакова.  

 
Методические рекомендации по подготовке к зачету с оценкой 
Студенты сдают зачет с оценкой в конце теоретического обучения. К зачету с 

оценкой допускается студент, выполнивший в полном объеме задания, предусмотренные 
в рабочей программе. В случае пропуска каких-либо видов учебных занятий по 
уважительным или неуважительным причинам студент самостоятельно выполняет и сдает 
на проверку в письменном виде общие или индивидуальные задания, определяемые 
преподавателем.  

Зачет с оценкой по теоретическому курсу проходит в устной или письменной 
форме (определяется преподавателем) на основе перечня вопросов, которые отражают 
содержание действующей рабочей программы учебной дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  
- готовиться к зачету в группе (два-три человека);  
- внимательно прочитать вопросы к зачету;  
- составить план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые моменты материала;  
- изучив несколько вопросов, обсудить их с однокурсниками.  
Ответ должен быть аргументированным.  
Результаты сдачи зачета с оценкой оцениваются отметкой «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  
 
Методические рекомендации по подготовке к зачету  
Студенты сдают зачет в конце теоретического обучения. К зачету допускается 

студент, выполнивший в полном объеме задания, предусмотренные в рабочей программе. 
В случае пропуска каких-либо видов учебных занятий по уважительным или 
неуважительным причинам студент самостоятельно выполняет и сдает на проверку в 
письменном виде общие или индивидуальные задания, определяемые преподавателем.  

Зачет по теоретическому курсу проходит в устной или письменной форме 
(определяется преподавателем) на основе перечня вопросов, которые отражают 
содержание действующей рабочей программы учебной дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  
- готовиться к зачету в группе (два-три человека);  
- внимательно прочитать вопросы к зачету;  
- составить план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые моменты материала;  
- изучив несколько вопросов, обсудить их с однокурсниками.  
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Ответ должен быть аргументированным.  
Результаты сдачи зачета оцениваются отметкой «зачтено», «незачтено».  
 

11.7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-
физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при 
наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания 
психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 
установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка 
учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и 
информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 
обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 
использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 
оценочных средств, а именно: 

− в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата); 

− в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 
контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

− методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Индивидуальные задания выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 
предоставления ответов на задания, а именно: 

− письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 
слуха, речи); 

− выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием 
услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

− устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И  
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека 

Института, которая обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической 
и научной литературой, необходимой для организации образовательного процесса по 
дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 01.03.2022 г составляет более 
405 000 экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 
литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 
справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 
периодические и информационные издания. Библиотека обеспечивает доступ к 
профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 
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Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и 
Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 
дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-
методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 
процессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 

 
12.1. Рекомендуемая литература 

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа 
Обеспе
ченнос

ть 
О-1. Управление человеческими ресурсами : учебник и 
практикум для вузов / О. А. Лапшова [и др.] ; под 
общей редакцией О. А. Лапшовой. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 406 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-8761-4. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489420 (дата 
обращения: 30.05.2023). 

ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: 
URL: https://urait.ru/b
code/489420 (дата 
обращения: 
30.05.2023). 
 

Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа 
Обеспе
ченнос

ть 
Д-1 Управление человеческими ресурсами : учебник 
для вузов / И. А. Максимцев [и др.] ; под редакцией И. 
А. Максимцева, Н. А. Горелова. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 467 с. 
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-99951-8. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468655  
(дата обращения: 30.05.2023).  

ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: 
https://urait.ru/bcode/4
68655  (дата 
обращения: 
30.05.2023)  

Да 

12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и 

информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого 

образования. Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.openet.ru (дата обращения: 11.06.2023). 

2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система 
федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.ict.edu.ru/ (дата обращения: 11.06.2023). 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам». URL: http://window.edu.ru/  (дата обращения: 11.06.2023). 

4. Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» – 
URL:http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 11.06.2023). 

5. Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. Кафедра Менеджмент. 
Направление подготовки «Сервис». Управление человеческими ресурсами. 
https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=252&browse=courses&perpage=10&page
=0  (дата обращения: 11.06.2023). 

https://urait.ru/bcode/489420
https://urait.ru/bcode/489420
https://urait.ru/bcode/489420
https://urait.ru/bcode/468655
https://urait.ru/bcode/468655
https://urait.ru/bcode/468655
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=252&browse=courses&perpage=10&page=0
https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=252&browse=courses&perpage=10&page=0
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6. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-
технологического университета им. Д.И. Менделеева. URL: 
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21D
BN=IBIS (дата обращения: 11.06.2023). 

7. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/ 
(дата обращения: 11.06.2023). 

 
Электронные информационные ресурсы, используемые в процессе обучения 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 
Договор № 33.03-Р-3.1-5182/2022 от 26.09.2022г. 
ИКЗ: 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244 
Договор № 33.03-Л-3.1-5181/2022 от 26.09.2022г. 
ИКЗ : 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244 
Срок действия с 26.09.2022г. по 25.09.2023г. 
  
Образовательная платформа «Юрайт» 
Договор 33.03-Л-3.1-6138/2023 от 24.04.2023г., 
срок действия с 20.04.2023 по 19.04.2024г. 
Доступ только для зарегистрированных пользователей. 
  
Электронно-библиотечная система «ZNANIUM» 
Договор № 48 эбс/33.03-Р-3.1-4378/2022 от 06.04.2022г. 
ИКЗ 221770707263777070100100090015814244 
Срок действия с 06.04.2022 по 05.04.2023г. 
Доступ только для зарегистрированных читателей 
  
  
ЭБС «Консультант студента»  
договор № 818КС/01-2023/33.02-Л-3.1-6152/2023 от 26.04.2023г.  
Срок действия с 26.04.2023г. по 25.04.2024г.  

 
 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Управление 

человеческими ресурсами» проводятся в форме лекций, практических занятий и 
самостоятельной работы обучающихся. 

 
13.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 
обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную 
среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

 
Наименование специальных 

помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Лекционная аудитория  Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://www.intuit.ru/
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
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Аудитория для проведения 
занятий семинарского типа 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. 

Аудитория для групповых и 
индивидуальных 
консультаций обучающихся 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. 

Аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. 

Аудитория для 
самостоятельной работы 
студентов (ауд. 213-а) 

Учебная мебель. 
Компьютеры с возможностью просмотра видеоматериалов 
и презентаций, доступом к сети «Интернет», электронным 
образовательным и информационным ресурсам, базе 
данных электронного каталога НИ РХТУ, системе 
управления учебными курсами Moodle, принтер 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность 
проводить лекционные занятия и занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных 
корпусов. Возле входных дверей в учебные корпуса установлен звонок в дежурную 
сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются специализированные 
кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
 

13.2. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-
программные и аудиовизуальные средства 

 
 При обучении используются: 

− персональные компьютеры, 
−  ноутбуки, 
−  принтеры или МФУ, 
−  программные средства, 
−  проекторы, экраны;  
− WEB-камеры;  
− локальная сеть с выходом в Интернет; 

 
13.3. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

 
При обучении используются: 
Учебники, учебные и учебно-методические пособия по основным разделам курса. 
Электронные образовательные ресурсы: кафедральные библиотеки электронных 

изданий, электронные презентации по темам курса; учебно-методические разработки 
кафедры в электронном виде; справочные материалы в электронном виде. 

 
13.4. Программное обеспечение 

1. Операционная система - MS Windows 10, бессрочная лицензия в рамках подписки 
Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - 
The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-
0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется 
под лицензией в рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine 
Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - 
DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-
c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
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3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat 

Reader являются бесплатными и доступны для корпоративного распространения 
(https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 
(MPL)) 

 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 
дисциплины Основные показатели оценки 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 
очной 
формы 

обучения* 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 
заочной 
формы 

обучения * 
Раздел 1.. 
Человеческий 
фактор и его роль 
в развитии 
организации 

Знать: 
- основные принципы и методики 
формирования команд;  
- приемы и нормы социального 
взаимодействия; 
 - основные понятия и методы 
конфликтологии, технологии межличностной 
и групповой коммуникации в деловом 
взаимодействии  
- методы эффективного руководства 
коллективами;  
- требования ролевой позиции в командной 
работе и эффективность использования 
стратегии сотрудничества для достижения 
поставленной цели;  
- основные условия эффективной командной 
работы для достижения поставленной цели 
- эффективность использования стратегии 
сотрудничества для достижения поставленной 
цели; 
 - основные теории лидерства и стили 
руководства. 
- принципы, методы и средства решения 
стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий 
- нормы и правила командной работы  
Уметь:  
- выявлять проблемы в командной работе при 
анализе конкретных ситуаций, предлагать 
способы решения и оценивать ожидаемые 
результаты; 
 - разрабатывать план групповых и 
организационных коммуникаций при 
подготовке и выполнении проекта;  

УО  

Раздел 2. 
Трудовой 
потенциал 
организации: 
понятие и 
структура 

УО  

Раздел 3. Система 
управления 
человеческими 
ресурсами 

УО  

Раздел 4. Кадровая 
политика. Система 
социально-
трудовых 
отношений 

УО УО 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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- определять свою роль в команде 
– устанавливать и поддерживать контакты, 
обеспечивающие успешную работу в 
коллективе;  
- применять основные методы и нормы 
социального взаимодействия для реализации 
своей роли и взаимодействия внутри команды; 
 - разрабатывать командную стратегию 
- использовать основные методы и нормы 
социального взаимодействия для реализации 
своей роли и взаимодействия внутри команды  
- применять эффективные стили руководства 
командой для достижения поставленной цели 
–использовать источники экономической, 
социальной и управленческой информации; 
 –осуществлять поиск информации по 
полученному заданию, сбор, анализ данных, 
необходимых для решения поставленных 
управленческих задач; 
 - эффективно взаимодействовать с другими 
членами команды в обмене информацией, 
знаниями и опытом в интересах выполнениях 
командной задачи 
- выделять особенности поведения групп 
людей, с которыми взаимодействует, 
учитывая их в своей деятельности; 
- оценивать идеи других членов команды для 
достижения поставленной цели; 
 - соблюдать нормы и установленные правила 
командной работы;  
– применять основные методы и нормы 
социального взаимодействия для реализации 
своей роли и взаимодействия внутри команды 
Владеть: 
- простейшими методами и приемами 
социального взаимодействия и работы в 
команде 
- умением анализировать, проектировать и 
организовывать межличностные, групповые и 
организационные коммуникации в команде 
для достижения поставленной цели 
- методами организации и управления 
коллективом 
–современными методами сбора, обработки, 
анализа, интерпретации и прогнозирования 
управленческой информации; 
 –основными технологиями управления 
человеческими ресурсами;  
- навыками обмена информацией, знаниями и 
опытом с членами команды 
– навыками применения современных 
инструментов управления для решения 
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практических задач 
Раздел 5. Системы 
управления 
персоналом 

Знать:  
– основы дефектологии  
– средства и методы трудовой и социальной 
адаптации категории лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  
- способы социальной защиты инвалидов 
Уметь: 
– применять базовые дефектологические 
знания в социальной и профессиональной 
сферах  
-  планировать и осуществлять 
профессиональную деятельность с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами  
- выявлять проблемы экономического 
характера при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы решения и оценивать 
ожидаемые результаты  
Владеть: 
- основами современного инструментария для 
взаимодействия с лицами, имеющими 
ограниченные возможности здоровья, 
- навыками проведения исследования 
особенностей поведения существующих и 
потенциальных потребителей, 
- навыками проведения и взаимодействия в 
социальной и профессиональной сферах с 
лицами с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами  

КР1  

Управление 
персоналом: 
основные аспекты 
кадрового, 
информационного, 
технического 
системы 
управления 
Нормативно-
правовое 
обеспечение 
системы 
управления 
персоналом 
Раздел 6. Анализ 
кадрового 
потенциала. 
Планирование, 
подбор и 
адаптация 
персонала 

ДЗ  

Раздел 7. Оценка и 
мотивация 
персонала 

УО  

Раздел 8. Методы 
стимулирования 
человеческих 
ресурсов, 
управление 
показателями 
труда УО  

Характеристика 
методов 
Показатели 
управления труда 

Раздел 9. Развитие 
человеческих 
ресурсов 
(обучение, 
управление 
карьерой, 
развитие 
лояльности) 

Знать: 
- нормативно-правовые акты, касающиеся 
своей профессиональной деятельности, 
компетенции своей профессиональной 
деятельности, а также действующее 
Законодательство Российской Федерации; 
 - современные методы планирования и 
организации исследований и разработок  
- принципы принятия и реализации 
управленческих решений; - основные методы 

УО  

Раздел 10. 
Конфликты в УО  
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коллективе поиска и реализации организационно-
управленческих решений в нестандартных 
ситуациях; понятийный аппарат теории 
принятия решения в системах менеджмента 
качества  
Уметь: 
- использовать базовые аспекты права, 
понятие и сущность нормативных актов; 
организацию и особенности правовой системы 
РФ; нормы конституционного, гражданского, 
трудового, муниципального права; 
- разрабатывать стратегии управления 
человеческими ресурсами организаций; 
 - анализировать правовую информацию, 
работать с нормативно-правовыми актами и 
осуществлять их поиск  
- адаптировать комплекс маркетинга для 
организации предприятий сервиса с учетом 
меняющейся внешней среды;  
- применять основные методы достижения 
эффективности и качества на практике; 
 - анализировать практику управления 
эффективностью и качеством в организации 
Владеть: 
- основными принципами осуществления 
своей профессиональной деятельности с 
учетом законодательства РФ; 
 - навыками проектирования организационных 
структур, разработки стратегий управления 
человеческими ресурсами организаций; 
 - основами распределения и делегирования 
полномочий с учетом личной ответственности 
за осуществляемые мероприятия, 
- навыками определения экономической 
эффективности и внедрения мероприятий по 
повышению конкурентоспособности услуг 
организации 

Раздел 11. Оценка 
эффективности 
управления 
персоналом 

УО  

Т  

*УО – оценка при устном опросе 
КР – оценка за контрольную работу 
Т – оценка за тест 
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Приложение 1 

  
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Управление человеческими ресурсами 

 
1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3/108  Форма промежуточного контроля: зачет с 
оценкой у очной формы обучения и зачет у заочной формы обучения. 
Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре у очной формы обучения. 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре у заочной формы обучения. 
 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины - приобретение теоретических знаний и практических навыков 
формирования конкурентоспособного кадрового потенциала организации, поддержание 
его работоспособности, развитие и использование персонала как стратегического ресурса 
организации  

Задачи преподавания дисциплины:  
- формирование у студентов понимания роли человеческого ресурса в 

функционировании и развитии организации, достижении конкурентных преимуществ; 
- приобретение студентами знаний об экономических, организационных и 

психологических аспектах управления человеческими ресурсами; 
- получение базовых навыков в области управления структурой, поведением и 

развития потенциала персонала, кадровой политики организации, основных функций 
управления человеческими ресурсами;  

- использование современных информационных технологий в области управления 
человеческими ресурсами. 

 
3. Содержание дисциплины  
Раздел 1.. Человеческий фактор и его роль в развитии организации 
Раздел 2. Трудовой потенциал организации: понятие и структура 
Раздел 3. Система управления человеческими ресурсами 
Раздел 4. Кадровая политика. Система социально-трудовых отношений 
Раздел 5. Системы управления персоналом 
5.1 Управление персоналом: основные аспекты кадрового, информационного, 
технического системы управления 
5.2 Нормативно-правовое обеспечение системы управления персоналом 
Раздел 6. Анализ кадрового потенциала. Планирование, подбор и адаптация персонала 
Раздел 7. Оценка и мотивация персонала 
Раздел 8. Методы стимулирования человеческих ресурсов, управление показателями 
труда 
8.1 Характеристика методов 
8.2 Показатели управления труда 
Раздел 9. Развитие человеческих ресурсов (обучение, управление карьерой, развитие 
лояльности) 
Раздел 10. Конфликты в коллективе 
Раздел 11. Оценка эффективности управления персоналом 
 
4. В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Обладать следующими компетенциями и индикаторами их достижения: УК-3.2; УК-3.5; 
ПК-1.1, ПК-1.2, ПК- 1.3  
 



32 

Знать: 
- принципы и методы поиска, анализа и использования нормативных и правовых 
документов  
- основы проектирования организационных структур и разработки стратегий управления 
человеческими ресурсами организаций  
- основные теории мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 
оперативных управленческих задач 
 - основные способы разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 
межличностных, групповых и организационных коммуникаций  
Уметь:  
- осуществлять поиск и анализ нормативных и правовых документов в процессе 
управления человеческими ресурсами 
 - проектировать организационные структуры, разрабатывать стратегии управления 
человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия по 
управлению человеческими ресурсами; 
 - уметь проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры 
 - осуществлять разрешение конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, 
групповых и организационных коммуникаций 
Владеть: 
 - навыками подготовки на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы локальных нормативных актов организации и других видов своей профессиональной 
деятельности 
 - навыками проектирования организационных структур, разработки стратегий управления 
человеческими ресурсами организаций, распределения и делегирования полномочий с 
учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия  
- навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 
стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 
работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 
команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры 
 - навыками разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, 
групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий 
управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 
 
5. Объем учебной дисциплины 

 
Очная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Объем дисциплины 

в том числе в форме 
практической 
подготовки,  

з.е. акад. 
ч. 

астр. ч. з.е. акад. 
ч. 

астр. 
ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3,00 108 81 0,36 13 9,75 
Контактная работа - аудиторные 
занятия: 0,84 30,4 22,725 0,36 13 9,75 
Лекции 0,28 10 7,5 0,08 3 2,25 
Практические занятия 0,56 20 15 0,28 10 7,5 
Лабораторные работы       
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,4 0,225    
Контактная работа - промежуточная 
аттестация       
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Самостоятельная работа: 2,16 77,6 58,275    
Самостоятельное изучение дисциплины 2,16 77,6 58,275    
Форма (ы) контроля: Зачет с оценкой 

 
Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Объем дисциплины 

в том числе в 
форме 

практической 
подготовки,  

з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад
. ч. 

астр. 
ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3,00 108 81 0,6 2 1,5 
Контактная работа - аудиторные 
занятия: 0,23 8,2 6,26 0,6 2 1,5 
Лекции 0,11 4 3    
Практические занятия 0,11 4 3 0,6 2 1,5 
Лабораторные работы       
Контактная самостоятельная работа  0,01 0,2 0,15    
Консультации       
Самостоятельная работа: 2,67 96 72    
Самостоятельное изучение дисциплины 2,67 96 72    
Форма (ы) контроля: Зачет  
Подготовка к зачету 0,11 3,8 2,85       
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 
− Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

− Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 43.03.01 Сервис", утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2017 г. N 514 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29 июня 2017 г. N 47236); 

− Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный №59778); 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 
(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № 
АК-44/05вн) 

− Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
− Положение о Новомосковском институте (филиале) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»; 

− Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ 
им. Д.И. Менделеева. 

− Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Новомосковском институте РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета Новомосковского института РХТУ 
им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

− Положения об электронной информационно-образовательной среде 
Новомосковского института (филиала) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический 
университет имени Д.И. Менделеева» 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 43.03.01 
Сервис", утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 
июня 2017 г. N 514 (Зарегистрировано в Минюсте России 29 июня 2017 г. N 47236) (ФГОС ВО), 
рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным 
опытом преподавания дисциплины кафедрой «Менеджмент» Новомосковского института РХТУ 
им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 

Программа рассчитана на изучение дисциплины на 2 курсе в 3 семестре (очная форма 
обучения на 5 курсе в А семестре (заочная форма обучения). 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
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2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью изучения дисциплины «Учебная научно-исследовательская работа» является 

формирование у студентов способности системного подхода к анализу технических и 
организационных структур с применением методов системного анализа. 

Задачи преподавания дисциплины: 
- приобретение знаний об основных понятиях и методах системного анализа;  
- приобретение знаний в изучении принципов построения математических моделей 

инфраструктуры, производственных объектов и процессов сервиса; 
- формирование и развитие умений обосновать выбор вариантов из множества 

допустимых; 
- формирование и развитие умений в изучении практических алгоритмов принятия 

решений в сложных ситуациях; 
- приобретение и формирование навыков в освоении возможностей применения 
конкретных алгоритмов и методов оптимизации. 
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Учебная научно-исследовательская работа» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной 
для освоения на 2 курсе в 3 семестре (очная форма обучения) и на 5 курсе в А семестре (заочная 
форма обучения). 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 
следующих дисциплин: Математика, Профильное программное обеспечение для решения задач 
профессиональной деятельности, Статистика.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 
предшествующей дисциплиной для курсов: Бизнес-планирование, Финансовый менеджмент, 
Основы электронной коммерции, Разработка и принятие управленческих решений. 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 
(результаты 

освоения ОПОП) 

Код и наименование  индикатора 
достижения компетенции, 

закрепленного  за дисциплиной 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

УК-1 УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач  
 

УК-1.1.Анализирует задачу, 
выделяя ее базовые 
составляющие. Определяет, 
интерпретирует и ранжирует 
информацию, требуемую для 
решения поставленной задачи; 
 

Знать: 
- методики проведения социально-экономического 
анализа сферы сервиса; 
- методы исследования и проведения исследовательских 
работ; 
- требования к оформлению научно-технической 
документации 
Уметь: 
- использовать инструменты формирования новых услуг; 
- прогнозировать возможные направления развития 
сервиса. 
Владеть: 
- организации собственной учебно-исследовательской 
деятельности; 
- объективно оценивать свой труд самостоятельно 

ПК-3 ПК-3 Способен 
участвовать в 
разработке 
инновационных 
решений при 
осуществлении 
сервисной 
деятельности 

ПК- 3.1. Способен 
организовывать и проводить 
исследования конкурентной 
среды н рынка услуг 
 ПК- 3.2. Способен 
организовывать и проводить 
исследования потребительского 
спроса 

Знать: 
- литературные источники по разрабатываемой теме с 
целью их использования при выполнении учебно- 
исследовательской работы; 
- методы исследования и проведения исследовательских 
работ 
Уметь: 
- проводить исследования социально-психологических 
особенностей потребителя с учетом различных факторов; 
- анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о социально- 
экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических 
показателей 
Владеть: 
- современными методами сбора, обработки и анализа 
экономических и социальных данных; 
- результатами исследования объекта разработки с 
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отечественными и зарубежными аналогами в области 
сервиса 

 ПК-3.3 Способен участвовать в 
разработке современных 
инновационных технологий для 
создания конкурентоспособных 
услуг 

Знать: 
- инновационные проекты в сфере сервиса; 
- требования к оформлению научно-технической 
документации 
Уметь: 
- разрабатывать инновационные проекты в сервисе; 
- проводить исследования социально-психологических 
особенностей потребителя с учетом различных факторов 
Владеть 
- организовать свой труд  самостоятельно 
- объективно оценивать результаты своей деятельности. 

 
Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения:  
Наименование 
профессиональных 
стандартов  

Код, наименование и 
уровень 
квалификации 
обобщённых 
трудовых функций, 
на которые 
ориентирована 
образовательная 
программа 

Код и наименование 
трудовых функций, 
на которые 
ориентирована 
образовательная 
программа 

Наименование 
профессиональных 
компетенций, 
формирование 
которых позволяет 
выпускнику 
осуществлять 
обобщённые 
трудовые функции 

Код и наименование 
индикатора достижения 
профессиональной 
компетенции 

Тип задач проф. деятельности: сервисный 
40.053 Специалист 
по организации 
постпродажного 
обслуживания и 
сервиса 

ОТФ.В. Организация 
и координация 
совместной 
деятельности 
сотрудников по 
обеспечению 
постпродажного 
обслуживания и 
сервиса на уровне 
структурного 
подразделения 
(службы, отдела), 
уровень 
квалификации - 6 

B/03.6. Организация 
и координация 
взаимодействия с 
подразделениями 
организации и 
внешними 
контрагентами по 
постпродажному 
обслуживанию и 
сервису 

ПК-3 Способен 
участвовать в 
разработке 
инновационных 
решений при 
осуществлении 
сервисной 
деятельности 

ПК- 3.1. Способен 
организовывать и 
проводить исследования 
конкурентной среды н 
рынка услуг 
ПК- 3.2. Способен 
организовывать и 
проводить исследования 
потребительского 
спроса  
ПК-3.3. Способен 
участвовать в 
разработке современных 
инновационных 
технологий для создания 
конкурентоспособных 
услуг 

 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 час или 4 зачетные единицы (з.е). (1 з.е. 

равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам в соответствии с требованиями 
локального нормативного акта Института). Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре (очная 
форма обучения) и на 5 курсе в А семестре (заочная форма обучения). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме практической 

подготовки 

з.е. акад. 
ч. 

астр. 
ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4,00 144 108 2,56 92 69 
Контактная работа - аудиторные 
занятия: 2,01 72,4 54,2 0,89 32 24 

Лекции 0,22 8 6 0,06 2 1,5 
Практические занятия 1,8 64 48 0,83 30 22,5 
Лабораторные работы       0 
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,3 0,2       
Контактная работа - промежуточная 
аттестация         

Самостоятельная работа: 2,0 71,6 53,8    
Самостоятельное изучение дисциплины 2,0 71,6 53,8    
Форма (ы) контроля: Зачет с оценкой 
Подготовка к экзамену          
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Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме практической 

подготовки 

з.е. акад. 
ч. 

астр. 
ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4,00 144 108    
Контактная работа - аудиторные 
занятия: 0,45 16,4 12,2    

Лекции 0,22 8 6    
Практические занятия 0,2 8 6    
Лабораторные работы   0    
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,4 0,2    
Консультация       
Самостоятельная работа: 3,4 124 93,0    
Самостоятельное изучение дисциплины 3,4 124 93,0    
Форма (ы) контроля: Зачет с оценкой, контрольная работа 
Контроль 0,1 3,6 2,8       
 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий  
 
Очная форма обучения 

  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лекции 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Сам. 
работа 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 
1 Тема 1. Учебно-

исследовательская работа 
студента 

9,5 7 0,5   4 2 5 5 

2 Тема 2. Научно-
исследовательская работа 
студента 

9,5 7 0,5   4 2 5 5 

 Тема 3. Организация 
исследовательской работы 
студента 

12 7 1   6 2 5 5 

 Тема 4. Методология научного 
исследования 12 5 1   6   5 5 

 Тема 5. Общенаучные методы 
исследования 13 5 1   6   6 5 

 Тема 6. Специальные методы 
исследования 16 7 1   6   9 7 

 Тема 7. Информационная 
поддержка исследовательской 
работы студента 

16 13 1   6 6 9 7 

 Тема 8. Технология подготовки 
научно-аналитического обзора 16 12 1 1 6 4 9 7 

 Тема 9. Технология подготовки 
выпускной квалификационной 
работы 

15,5 7,5 0,5 0,5 6   9 7 

 Тема 10. Технология подготовки 
тезисов доклада, научной статьи 24,2 21,5 0,5 0,5 14 14 9,7 7 

 Контроль   0             
 Контактная самостоятельная работа 0,3               
 ИТОГО 144 92 8 2 64 30 71,7 60 
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Заочная форма обучения 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лекции 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Сам. 
работа 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 
1 Тема 1. Учебно-

исследовательская работа 
студента 

6  0,5   0,5   5  

2 Тема 2. Научно-
исследовательская работа 
студента 

6  0,5   0,5   5  

 Тема 3. Организация 
исследовательской работы 
студента 

6,5  1   0,5   5  

 Тема 4. Методология научного 
исследования 12,5  1   0,5   11  

 Тема 5. Общенаучные методы 
исследования 12,5  1   0,5   11  

 Тема 6. Специальные методы 
исследования 12,5  1   0,5   11  

 Тема 7. Информационная 
поддержка исследовательской 
работы студента 

12  1   1   10  

 Тема 8. Технология подготовки 
научно-аналитического обзора 24  1   1   22  

 Тема 9. Технология подготовки 
выпускной квалификационной 
работы 

23,5  0,5   1   22  

 Тема 10. Технология подготовки 
тезисов доклада, научной статьи 24,5  0,5   2   22  

 Контроль 3,7             
 Контактная самостоятельная работа 0,3             
 ИТОГО 144  8  8  124  

 
6.2 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1 Учебно-
исследовательская 
работа студента 

Понятие «учебно-исследовательская работа студента» (УИРС). Функции УИРС. 
Общая характеристика УИРС. Внедрение элементов научной работы во все виды учебной 
деятельности студентов на протяжении всего периода обучения. Воспитание у студентов 
стремления к самообразованию, творческой активности, дисциплинированности, 
ответственности, умению работать в коллективе. Овладение общими и частными методами 
исследования, творческими подходами в решении различных задач. 

2 Научно-
исследовательская 
работа студента 

Функции НИРС. Общая характеристика НИРС. Планы НИРС. Содержание НИРС. 
Основные формы НИРС: курсовая работа, дипломная работа, доклад на научной (научно-
практической) конференции, семинаре, научная статья и др. 

3 Организация 
исследовательской 
работы студента 

Организация исследовательской работы студента как одна из форм исследовательского 
обучения. Определение понятия «организация исследовательской работы студента». 
Принципы организации исследовательской работы. Оптимальная организация 
исследовательской работы. Руководящая роль преподавателя – научного руководителя в 
исследовательской работе студента. Самоуправление студента. Степень самостоятельности 
и инициативности студента при достижении целей исследования. 

4 Методология научного 
исследования 

Методология научного познания. Принципы, формы и способы научно-исследовательской 
деятельности. Понятие «метод исследования». Общие (общенаучные) и специальные 
(частные) методы научного исследования. Взаимосвязь общенаучных (общих) и 
специальных (частных) методов научного исследования. Выбор методов исследования. 
Методологическая основа научной деятельности: объективность, соответствие истине и 
исторической правде, моральные критерии. Методологические источники исследования. 

5 Общенаучные методы 
исследования 

Общие (общенаучные) методы научного исследования. 3 группы общих (общенаучных) 
методов научного исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, 
сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на 
теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ, синтез, индукция, дедукция, 
моделирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного 
к конкретному и др.). Их общая характеристика. Применение логических законов и правил. 
Законы тождества, противоречий, исключенного третьего, недостаточного основания, 
правила построения логических определений. 

6 Специальные методы 
исследования 

Специальные (частные) методы научного исследования. Область применения специальных 
(частных) методов научного исследования. Специальные методы научного исследования в 
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документоведении: методы унификации и стандартизации документов, метод 
формулярного анализа, метод однократности в документировании и делопроизводственных 
операциях, метод экспертизы ценности документов. Их общая характеристика 

7 Информационная 
поддержка 
исследовательской 
работы студента 

Значение и сущность информационной поддержки исследовательской работы студента. 
Информационная культура студента. Информационные ресурсы исследовательской работы 
студента. Базы исследовательской работы студента. Информационный поиск: 
библиографический и фактографический. Средства информационного поиска. Алгоритмы 
информационного поиска. 

8 Технология подготовки 
научно-аналитического 
обзора 

Понятия «обзор», «обзорная информация». Обозрение как метод аналитико-синтетической 
переработки информации (АСПИ). Классификация обзоров. Определение и основные 
особенности научно-аналитического обзора. Виды УИРС, НИРС и творческой деятельности 
студентов, порождающие необходимость подготовки научно-аналитических обзоров. 
Научно-аналитический обзор как составная часть курсовой и дипломной работы. 
Требования к научно-аналитическому обзору. Технология подготовки научно-
аналитического обзора. Структурно-семантический анализ темы исследования. Поиск и 
отбор источников по теме обзора. Оформление картотеки (списка) литературы по теме 
исследования. АСПИ по теме обзора с использованием формализованных методов анализа. 
Систематизация результатов АСПИ. Построение плана аналитического обзора. 
Формирование разделов обзора. Составление текста научно-аналитического обзора, 
обеспечение связности и логичности изложения сведений. Работа над структурой и 
композицией, языком и стилем обзора. Литературное редактирование текста обзора. 

9 Технология подготовки 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Выпускная квалификационная   работа: назначение, цели, задачи.   Общие и специальные   
требования к дипломным   работам. Порядок   выполнения выпускной квалификационной 
работы. Требования к представлению содержания и оформления выпускной 
квалификационной работы. Структура выпускной  квалификационной  работы: обложка, 
титульный  лист,  реферат,  содержание,  введение,  основная  часть,  заключение,  список 
использованных  источников,  вспомогательные  указатели,  приложения.  Общие  правила 
оформления   текста выпускной   квалификационной   работы. Объем,   формат,   шрифт, 
интервал, поля, нумерация страниц, заголовки, сноски и примечания, приложения. Порядок 
защиты выпускной квалификационной работы. Электронная презентация.  
Психологический  аспект  готовности  к  выступлению.  Требования  к  докладу.  Культура 
выступления  и  ведения  дискуссии:  соблюдение  правил  этикета,  обращение  к  
оппонентам, ответы на вопросы, заключительное слово. 

10 Технология подготовки 
тезисов доклада, научной 
статьи 

Реферат, научный доклад, тезисы доклада, научная статья: назначение, цели, задачи. Другие 
продукты НИРС. Порядок подготовки реферата, научного доклада, тезисов доклада, 
научной статьи. Требования к представлению содержания и оформлению реферата, 
научного доклада, тезисов доклада, научной статьи. Структура реферата, научного доклада, 
тезисов доклада, научной статьи. Правила оформления текста реферата, научного доклада, 
тезисов доклада, научной статьи. Объем, формат, объем, шрифт, интервал, поля, нумерация 
страниц, заголовки, сноски и примечания, приложения. 
Порядок защиты реферата. Порядок представления научного доклада. Электронная 
презентация. Психологический аспект готовности к выступлению. Требования к докладу. 
Культура выступления и ведения дискуссии: соблюдение правил этикета, обращения к 
оппонентам, ответы на вопросы, заключительное слово. 

 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 
(результаты 

освоения 
ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора 
достижения 

компетенции, 
закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень 
планируемых 
результатов 
обучения по 
дисциплине Ра

зд
ел

 1
 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

Ра
зд

ел
 4

 

Ра
зд

ел
 5

 

Ра
зд

ел
 6

 

Ра
зд

ел
 7

 

Ра
зд

ел
 8

 

Ра
зд

ел
 9

 

Ра
зд

ел
 1

0 
УК-1 УК-1 Способен 

осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач  
 

УК-1.1.Анализирует 
задачу, выделяя ее 
базовые 
составляющие. 
Определяет, 
интерпретирует и 
ранжирует 
информацию, 
требуемую для 
решения 
поставленной задачи; 
 

Знать: 
- методики 
проведения 
социально-
экономического 
анализа сферы 
сервиса; 

+ + + + + + + + + + 

- методы 
исследования и 
проведения 
исследовательских 
работ; 

+ + + + + + + + + + 

- требования к 
оформлению 
научно-
технической 
документации 

+ + + + + + + + + + 

Уметь: 
- использовать 
инструменты 
формирования 
новых услуг; 

+ + + + + + + + + + 
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Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 
(результаты 

освоения 
ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора 
достижения 

компетенции, 
закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень 
планируемых 
результатов 
обучения по 
дисциплине Ра

зд
ел

 1
 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

Ра
зд

ел
 4

 

Ра
зд

ел
 5

 

Ра
зд

ел
 6

 

Ра
зд

ел
 7

 

Ра
зд

ел
 8

 

Ра
зд

ел
 9

 

Ра
зд

ел
 1

0 

- прогнозировать 
возможные 
направления 
развития сервиса. 
Владеть: 

+ + + + + + + + + + 

- организации 
собственной 
учебно-
исследовательской 
деятельности; 

+ + + + + + + + + + 

- объективно 
оценивать свой 
труд 
самостоятельно 

+ + + + + + + + + + 

ПК-3 ПК-3 Способен 
участвовать в 
разработке 
инновационных 
решений при 
осуществлении 
сервисной 
деятельности 

ПК- 3.1. Способен 
организовывать и 
проводить 
исследования 
конкурентной среды 
н рынка услуг 
 ПК- 3.2. Способен 
организовывать и 
проводить 
исследования 
потребительского 
спроса 

Знать: 
- литературные 
источники по 
разрабатываемой 
теме с целью их 
использования 
при выполнении 
учебно- 
исследовательской 
работы; 

+ + + + + + + + + + 

- методы 
исследования и 
проведения 
исследовательских 
работ 

+ + + + + + + + + + 

Уметь: 
- проводить 
исследования 
социально-
психологических 
особенностей 
потребителя с 
учетом различных 
факторов; 

+ + + + + + + + + + 

- анализировать и 
интерпретировать 
данные 
отечественной и 
зарубежной 
статистики о 
социально- 
экономических 
процессах и 
явлениях, 
выявлять 
тенденции 
изменения 
социально-
экономических 
показателей 

+ + + + + + + + + + 

Владеть: 
- современными 
методами сбора, 
обработки и 
анализа 
экономических и 
социальных 
данных; 

+ + + + + + + + + + 

- результатами 
исследования 
объекта 
разработки с 
отечественными и 
зарубежными 
аналогами в 
области сервиса 

+ + + + + + + + + + 
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Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 
(результаты 

освоения 
ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора 
достижения 

компетенции, 
закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень 
планируемых 
результатов 
обучения по 
дисциплине Ра

зд
ел

 1
 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

Ра
зд

ел
 4

 

Ра
зд

ел
 5

 

Ра
зд

ел
 6

 

Ра
зд

ел
 7

 

Ра
зд

ел
 8

 

Ра
зд

ел
 9

 

Ра
зд

ел
 1

0 

 ПК-3.3 Способен 
участвовать в 
разработке 
современных 
инновационных 
технологий для 
создания 
конкурентоспособных 
услуг 

Знать: 
- инновационные 
проекты в сфере 
сервиса; 

+ + + + + + + + + + 

- требования к 
оформлению 
научно-
технической 
документации 

+ + + + + + + + + + 

Уметь: 
- разрабатывать 
инновационные 
проекты в 
сервисе; 

+ + + + + + + + + + 

- проводить 
исследования 
социально-
психологических 
особенностей 
потребителя с 
учетом различных 
факторов 

+ + + + + + + + + + 

Владеть 
- организовать 
свой труд  
самостоятельно 

+ + + + + + + + + + 

- объективно 
оценивать 
результаты своей 
деятельности. 

+ + + + + + + + + + 

 
8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 
8.1. Практические занятия 
 
Темы практических занятий по дисциплине 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий  

Трудоемкость 
очная форма 

обучения 
час. 

Трудоемкость 
заочная 
форма 

обучения 
час. 

1 1 Выбор темы учебно-исследовательской работы. Постановка 
цели, задач, гипотезы 

2 0,5 

2 1 Организация и проведение исследовательской части работы. 2 0,5 

3 1,2 Демонстрация текста учебно-исследовательской работы 4 0,5 

4 1,2 Публичное выступление 4 0,5 

5 3 Методы работы с научной литературой 4 1 

6 4 Методы поиска информации 4 1 

7 5,6 Правила конспектирования. Общие требования к 
цитируемому материалу, правила оформления цитат 

4 1 

8 7 Рецензирование 4  

9 7,8 Подготовка научно-аналитического обзора. Выбор темы 
исследования 

4  

10 8 Научный стиль речи. Речевые клише. 6  
11 9 Язык и стиль текста исследовательской работы 4 1 
12 9 Техника подготовки ВКР 4 2 
13 9,10 Презентация результатов исследования 4  

 9, 10 Подготовка тезисов доклада, научной статьи по теме 
исследования 

14  

  ИТОГО 64 3 
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8.2. Лабораторные занятия 
Лабораторные занятия не предусмотрены 

  
8.3. Курсовые работы  
Курсовые работы не предусмотрены. 
 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в базах Web of Science, 
Scopus, РИНЦ; 

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к выполнению тестов и контрольных работ по материалу лекционного курса; 
- подготовку к защите курсовой работы и сдаче экзамена по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 
пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 
сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 
источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 
библиографических данных источника. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, 

являющегося неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 
 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. 

Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. 
Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной 
работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего 
профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) 
(далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 
промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным 
актом НИ РХТУ. 
 

11.1. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 
представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии 
используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 
образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 
образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной 
работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных 
лекций, групповых дискуссий), в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 
выпускников и потребностей работодателей. 

 
11.2. Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 

(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 

затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
 
11.3. Занятия семинарского типа 
Практические занятия 
Практические занятия проводятся с использованием компьютерных технологий. 
По теме каждого практического занятия студент оформляет письменный отчет.  
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11.4. Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 

активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
− повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной 

по данной теме литературы; 
− изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 
− самостоятельно выполнить индивидуальные задания (раздел 5.8); 
− использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 
− правильность выполнения задания; 
− своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 
11.5. Методические рекомендации для преподавателей 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 

научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач в области современных 
информационных технологиях, автоматизирующих деятельность менеджеров.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 
трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен 
личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 
односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 
решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль 
играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 
может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 
систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов 
осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 
профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 
проведении лекционных и практических занятий использовать современные технические средства обучения, а именно 
презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное 
тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 
разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-
методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных 
работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные 
коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы 
дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 
методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 
 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 
варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 
критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

 
11.6. Методические указания для студентов 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 
Самостоятельная работа студентов (СРС) – это деятельность учащихся, которую они совершают без 

непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь сформировавшимися ранее представлениями о 
порядке и правильности выполнения операций. Цель СРС в процессе обучения заключается, как в усвоении знаний, так 
и в формировании умений и навыков по их использованию в новых условиях на новом учебном материале. 
Самостоятельная работа призвана обеспечивать возможность осуществления студентами самостоятельной 
познавательной деятельности в обучении, и является видом учебного труда, способствующего формированию у 
студентов самостоятельности. 
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Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые 
ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. 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.  

Студентам следует:  
- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой дисциплины;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать 

на семинарах и консультациях неясные вопросы;  
- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к подготовке реферата, эссе, 

контрольной работы, творческих заданий и пр.). 
Кроме того, для расширения и углубления знаний по данной дисциплине целесообразно использовать: 

библиотеку диссертаций; научные публикации в тематических журналах; полнотекстовые базы данных библиотеки; 
имеющиеся в библиотеке ВУЗа и региона, публикаций на электронных и бумажных носителях. 

Порядок выполнения самостоятельной работы студентами указан в п.4.2. настоящей программы. 
Рекомендации по подготовке компьютерных презентаций 
Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления информации, 

объединенных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда 
позволяют донести информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на 
значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, диаграмм, 
графических композиций и т.п. Презентации обеспечивают комплексное восприятие материала, позволяют изменять 
скорость подачи материала, облегчают показ фотографий, рисунков, графиков, карт, архивных или труднодоступных 
материалов. Кроме того, при использовании анимации и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать 
динамичные процессы. Преимущество мультимедийных презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает 
эффективность восприятия информации. 

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент составляет варианты сценария 
представления результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. Затем создается выбранный 
вариант в компьютерном редакторе презентаций. После производится согласование презентации с преподавателем и 
репетиция доклада. 

Для нужд компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и проектор. 
Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и конечный слайды. Структура 

презентации включает план, основную и резюмирующую части. Каждый слайд должен быть логически связан с 
предыдущим и последующим. Слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк). Наряду с 
сопровождающим текстом, необходимо использовать графический материал (рисунки, фотографии, схемы), что 
позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад. Презентация может сопровождаться анимацией, 
что позволит повысить эффективность представления доклада, но акцент только на анимацию недопустим, т.к. 
злоупотребление ею может привести к потере контакта со слушателями. Время выступления должно быть соотнесено с 
количеством слайдов из расчёта, что презентация из 10–15 слайдов требует для выступления около 7–10 минут 

По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 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. Задавать преподавателю уточняющие 
вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

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. 

Работая над конспектом лекций, 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 

 
По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 
трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 
с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 
основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 
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системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 
Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 
содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 
Методические указания по решению тестовых заданий 
Тест – это объективное стандартизированное измерение, поддающееся количественной оценке, статистической 

обработке и сравнительному анализу. Тест состоит из конечного множества тестовых заданий, которые предъявляются в 
течение установленного промежутка времени в последовательности, определяемой алгоритмом тестирующей 
программы.  

В базе тестовых заданий используются следующие формы тестовых заданий: задания открытой формы, 
задания закрытой формы, задания на установление соответствия, задания на установление правильной 
последовательности. 

К заданиям закрытой формы относятся задания следующих типов:  
–один из многих (предлагается выбрать один вариант ответа из предложенных); 
–многие из многих (предлагается выбрать несколько вариантов ответа из предложенных); 
–область на рисунке (предлагается выбрать область на рисунке). 
В тестовых заданиях данной формы необходимо выбрать ответ (ответы) из предложенных вариантов. Ответы 

должны быть однородными, т.е. принадлежать к одному классу, виду и роду. Количество вариантов ответов не менее 3-
х, и не более 7. 

Задания открытой формы служат для определения степени усвоения фактологических событий. 
Соответственно дидактическими единицами являются: понятия, определения, правила, принципы и т.д.  

К заданиям открытой формы относятся:  
–поле ввода (предлагается поле ввода, в которое следует ввести ответ); 
–несколько пропущенных слов (предлагается заполнить пропуски); 
–несколько полей ввода (предлагается ввести несколько значений). 
Задание открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует один (или несколько 

элементов), который (которые) необходимо вписать или ввести с клавиатуры компьютера. В данном тестовом задании 
требуется четкая формулировка, требующая однозначного ответа. Каждое поле ввода соответствует одному слову. 
Количество пропусков (полей ввода) не должно быть больше трех (для тестовых заданий типа «Несколько полей ввода» 
допускается до пяти). Образцовое решение (правильный ответ) должно содержать все возможные варианты ответов 
(синонимичный ряд, цифровая и словесная форма чисел и т.д.). 

Задания на установление соответствия служат для определения степени знания о взаимосвязях и зависимостях 
между компонентами учебной дисциплины.  

Задание имеет вид двух групп элементов (столбцов) и формулировки критерия выбора соответствия. 
Соответствие устанавливается по принципу 1:1. Т.е. одному элементу 1-ой группы (левого столбца) соответствует 
только один элемент 2-ой группы (правого столбца). 

В тестовом задании на упорядочение предлагается установить правильную последовательность предложенных 
объектов (слова, словосочетания, предложения, формулы, рисунки и т. 

 
Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 
Контрольная работа выполняется по вариантам. На бланке указывается факультет, курс, группа, ФИО студента. 

Вопросы строятся на основе тестовых и ситуативных заданий. В тестовых заданиях, выбирается правильный(ые) 
ответ(ы). При решении ситуативных заданий выбирается правильная последовательность действий в рассматриваемой 
ситуации.  

Проверка контрольной работы позволяет выявить и исправить допущенные студентами ошибки, указать, какие 
вопросы дисциплины ими недостаточно усвоены и требуют доработки. Студент должен внимательно ознакомиться с 
письменными замечаниями преподавателя и приступить к их исправлению, для чего еще раз повторить 
соответствующий материал. 

 
Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине 
Изучение дисциплин завершается промежуточной аттестацией – сдачей. Зачет является формой итогового 

контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических занятиях и в процессе самостоятельной 
работы. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они 
не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 
1) самостоятельная работа в течение семестра; 2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету с 
оценкой по темам курса; 3) подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в вопросах к зачету. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем и указана в рабочей программе 
дисциплины. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников, учебных 
пособий. Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме 
(в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 

Важным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный материал дается в 
систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и 
информацией, которые в силу новизны не вошли в печатные источники. В ходе подготовки к зачету студентам 
необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все необходимые задания, предусмотренные рабочей 
программой дисциплины. 

Зачет принимается лектором по вопросам, охватывающим весь пройденный материал дисциплины. На 
подготовку к зачету отводится время в период зачетно-экзаменационной сессии. На подготовку к ответу по вопросам к 
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зачету студенту даётся 1 академический час (45 минут) с момента получения билета. По окончании ответа экзаменатор 
может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Положительным также будет стремление студента 
изложить различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить 
теоретические знания на практике. Результаты зачета объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи 

 
Методические рекомендации по подготовке к зачету (экзамену) 
Студенты сдают зачеты (экзамены) в конце теоретического обучения. К зачету (экзамену) допускается студент, 

выполнивший в полном объеме задания, предусмотренные в рабочей программе. В случае пропуска каких-либо видов 
учебных занятий по уважительным или неуважительным причинам студент самостоятельно выполняет и сдает на 
проверку в письменном виде общие или индивидуальные задания, определяемые преподавателем.  

Зачет (экзамен) по теоретическому курсу проходит в устной или письменной форме (определяется 
преподавателем) на основе перечня вопросов, которые отражают содержание действующей рабочей программы учебной 
дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  
- готовиться к зачету (экзамену) в группе (два-три человека);  
- внимательно прочитать вопросы к зачету (экзамену);  
- составить план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые моменты материала;  
- изучив несколько вопросов, обсудить их с однокурсниками.  
Ответ должен быть аргументированным.  
Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» или «незачтено». Результаты сдачи экзаменов 

оцениваются отметкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 
 
Методические рекомендации по выполнению контрольной работы для заочной формы обучения 
Для заочной формы обучения предусмотрен промежуточный контроль в виде зачета в форме контрольной 

работы. Тематика контрольных работ представлена в ФОС рабочей программы дисциплины. 
Контрольная работа - одна из форм самостоятельной исследовательской работы студента. В процессе работы 

расширяется научно-теоретический кругозор по избранной теме, совершенствуются навыки самостоятельного изучения 
литературы и ее анализ. 

Цель написания контрольной работы состоит в том, чтобы научить студента пользоваться литературой, 
привить умение популярно излагать сложные вопросы.  

Контрольная работа может иметь следующую структуру: содержание, введение, изложение основного 
содержания темы, заключение, список использованных источников. 

Выбор варианта контрольной работы определяется преподавателем / по последней цифре шифра студента. 
 
11.7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 
осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 
прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 

− в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
− в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
− методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Индивидуальные задания выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
− письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
− выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
− устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 
обучения может проводиться в несколько этапов. 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 
обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 
для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 
01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме 
печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, 
специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека 
обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 
системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к 
сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 

 
12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

О-1. Зверев В., Методика научной работы. Учебное 
пособие, М.: Проспект, 2018 г., 104 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

О-2. Неумоева-Колчеданцева, Е. В.  Основы научной 
деятельности студента. Курсовая работа : учебное пособие 
для вузов / Е. В. Неумоева-Колчеданцева. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 119 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-09443-5. — Текст : 
электронный  

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/455346 (дата обращения: 
09.05.2023). Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

Д-1. Дрещинский, В. А.  Методология научных 
исследований : учебник для вузов / В. А. Дрещинский. — 
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-07187-0. — Текст : электронный  

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/453548 (дата обращения: 
09.05.2023). 

Да 

Д-2. Надежда Розанова: Научно-исследовательская работа 
студента. Учебно-практическое пособие. М.: Кнорус, 
2018г., 256с 

Библиотека НИ РХТУ 
ДА 

 
12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. 

Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru (дата 
обращения: 11.12.2023). 

2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/ (дата обращения: 
11.12.2023). 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 
http://window.edu.ru/  (дата обращения: 11.12.2020). 

4. Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» – URL:http://www.consultant.ru/ (дата 
обращения: 11.06.2023). 

5. Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. Кафедра Менеджмент. Направление подготовки 
«Менеджмент». Электронное правительство. URL: http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=396 (дата 
обращения: 11.06.2023). 

6. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического 
университета им. Д.И. Менделеева. URL: 
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS (дата 
обращения: 11.06.2023). 

http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
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7. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/ (дата обращения: 
11.06.2023). 

 
 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
Лекционная аудитория  Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран 

ауд. 350-а. 
приспособлено* 

Аудитория для проведения занятий 
семинарского типа 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран 
ауд. 350-а. 

приспособлено* 

Аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
обучающихся 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран 
ауд. 350-а. 

приспособлено* 

Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран 
ауд. 350-а. 

приспособлено* 

Аудитория для самостоятельной 
работы студентов (ауд. 213-а) 

Учебная мебель. 
Компьютеры с возможностью просмотра 
видеоматериалов и презентаций, доступом к сети 
«Интернет», электронным образовательным и 
информационным ресурсам, базе данных 
электронного каталога НИ РХТУ, системе 
управления учебными курсами Moodle, принтер 

приспособлено* 

* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить лекционные занятия и 
занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных корпусов. Возле входных дверей в учебные корпуса установлен звонок в дежурную 
сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и 
индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
Программное обеспечение 
 

1. Операционная система - MS Windows 10, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools 
for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the 
branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в рамках 
подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The 
Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал 

к разделам лекционного курса;  
Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в электронном виде; 

справочные материалы в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий 
 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел дисциплины Основные показатели оценки Формы и методы Формы и методы 

https://www.intuit.ru/
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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контроля и оценки 
(очная форма)* 

контроля и оценки 
(заочная форма)* 

Тема 1. Учебно-
исследовательская 
работа студента 

Знать: 
- методики проведения социально-экономического 
анализа сферы сервиса; 
- методы исследования и проведения 
исследовательских работ; 
- требования к оформлению научно-технической 
документации 

уо, ДЗ 1 КР 

Тема 2. Научно-
исследовательская 
работа студента 

Знать: 
- литературные источники по разрабатываемой теме с 
целью их использования при выполнении учебно- 
исследовательской работы; 
- методы исследования и проведения 
исследовательских работ 

уо КР 

Тема 3. Организация 
исследовательской 
работы студента 

Знать: 
- инновационные проекты в сфере сервиса; 
- требования к оформлению научно-технической 
документации 

уо, ДЗ 2 КР 

Тема 4. Методология 
научного 
исследования 

Владеть: 
- современными методами сбора, обработки и анализа 
экономических и социальных данных; 
- результатами исследования объекта разработки с 
отечественными и зарубежными аналогами в области 
сервиса 

уо, Д3 3 КР 

Тема 5. Общенаучные 
методы исследования 

Уметь: 
- использовать инструменты формирования новых 
услуг; 
- прогнозировать возможные направления развития 
сервиса. 

уо КР 

Тема 6. Специальные 
методы исследования 

Знать: 
- инновационные проекты в сфере сервиса; 
- требования к оформлению научно-технической 
документации 

уо, ДЗ 4 КР 

Тема 7. 
Информационная 
поддержка 
исследовательской 
работы студента 

Уметь: 
- проводить исследования социально-психологических 
особенностей потребителя с учетом различных 
факторов; 
- анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о социально- 
экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических 
показателей 

уо КР 

Тема 8. Технология 
подготовки научно-
аналитического 
обзора 

Знать: 
- методики проведения социально-экономического 
анализа сферы сервиса; 
- методы исследования и проведения 
исследовательских работ; 
- требования к оформлению научно-технической 
документации 

уо,  КР 

Тема 9. Технология 
подготовки 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Владеть: 
- организации собственной учебно-исследовательской 
деятельности; 
- объективно оценивать свой труд самостоятельно 

уо, ДЗ 6 КР 

Тема 10. Технология 
подготовки тезисов 
доклада, научной 
статьи 

Уметь: 
- разрабатывать инновационные проекты в сервисе; 
- проводить исследования социально-психологических 
особенностей потребителя с учетом различных 
факторов 
Владеть 
- организовать свой труд  самостоятельно 
- объективно оценивать результаты своей 
деятельности. 

уо КР 

 
*уо – оценка при устном опросе 
ДЗ – оценка за выполнение домашней работы 
ВР – выполнение практической работы 
ЗР – оценка за защиту практической работы 
КР – оценка за контрольную работу 
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Приложение 1 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Учебная научно-исследовательская работа  
 
1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 4/144. Форма промежуточного контроля: очная форма обучения – 
экзамен, заочная форма обучения – зачет с оценкой. Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре 
(очная форма обучения на 5 курсе в А семестре (заочная форма обучения). 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Учебная научно-исследовательская работа» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной 
для освоения на 2 курсе в 3 семестре (очная форма обучения) и на 5 курсе в А семестре (заочная 
форма обучения). 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 
следующих дисциплин: Математика, Профильное программное обеспечение для решения задач 
профессиональной деятельности, Статистика.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 
предшествующей дисциплиной для курсов: Бизнес-планирование, Финансовый менеджмент, 
Основы электронной коммерции, Разработка и принятие управленческих решений. 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Учебная научно-исследовательская работа» является 
формирование у студентов способности системного подхода к анализу технических и 
организационных структур с применением методов системного анализа. 

Задачи преподавания дисциплины: 
- приобретение знаний об основных понятий и методов системного анализа;  
- приобретение знаний в изучении принципов построения математических моделей 

инфраструктуры, производственных объектов и процессов сервиса; 
- формирование и развитие умений обосновать выбор вариантов из множества 

допустимых; 
- формирование и развитие умений в изучении практических алгоритмов принятия 

решений в сложных ситуациях; 
- приобретение и формирование навыков в освоении возможностей применения 
конкретных алгоритмов и методов оптимизации. 

4. Содержание дисциплины 
исследовательской работы студента. Методология научного исследования. Общенаучные методы 
исследования. Специальные методы исследования. Информационная поддержка исследовательской работы 
студента. Технология подготовки научно-аналитического обзора. Технология подготовки выпускной 
квалификационной работы. Технология подготовки тезисов доклада, научной статьи. 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 
(результаты 

освоения ОПОП) 

Код и наименование  индикатора 
достижения компетенции, 

закрепленного  за дисциплиной 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

УК-1 УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач  
 

УК-1.1.Анализирует задачу, 
выделяя ее базовые 
составляющие. Определяет, 
интерпретирует и ранжирует 
информацию, требуемую для 
решения поставленной задачи; 
 

Знать: 
- методики проведения социально-экономического 
анализа сферы сервиса; 
- методы исследования и проведения исследовательских 
работ; 
- требования к оформлению научно-технической 
документации 
Уметь: 
- использовать инструменты формирования новых услуг; 
- прогнозировать возможные направления развития 
сервиса. 
Владеть: 
- организации собственной учебно-исследовательской 
деятельности; 
- объективно оценивать свой труд самостоятельно 

ПК-3 ПК-3 Способен 
участвовать в 
разработке 
инновационных 

ПК- 3.1. Способен 
организовывать и проводить 
исследования конкурентной 
среды н рынка услуг 

Знать: 
- литературные источники по разрабатываемой теме с 
целью их использования при выполнении учебно- 
исследовательской работы; 
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решений при 
осуществлении 
сервисной 
деятельности 

 ПК- 3.2. Способен 
организовывать и проводить 
исследования потребительского 
спроса 

- методы исследования и проведения исследовательских 
работ 
Уметь: 
- проводить исследования социально-психологических 
особенностей потребителя с учетом различных факторов; 
- анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о социально- 
экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических 
показателей 
Владеть: 
- современными методами сбора, обработки и анализа 
экономических и социальных данных; 
- результатами исследования объекта разработки с 
отечественными и зарубежными аналогами в области 
сервиса 

 ПК-3.3 Способен участвовать в 
разработке современных 
инновационных технологий для 
создания конкурентоспособных 
услуг 

Знать: 
- инновационные проекты в сфере сервиса; 
- требования к оформлению научно-технической 
документации 
Уметь: 
- разрабатывать инновационные проекты в сервисе; 
- проводить исследования социально-психологических 
особенностей потребителя с учетом различных факторов 
Владеть 
- организовать свой труд  самостоятельно 
- объективно оценивать результаты своей деятельности. 

 
6. Виды учебной работы и их объем 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме практической 

подготовки 

з.е. акад. 
ч. 

астр. 
ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4,00 144 108 2,56 92 69 
Контактная работа - аудиторные 
занятия: 2,01 72,4 54,2 0,89 32 24 

Лекции 0,22 8 6 0,06 2 1,5 
Практические занятия 1,8 64 48 0,83 30 22,5 
Лабораторные работы       0 
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,3 0,2       
Контактная работа - промежуточная 
аттестация         

Самостоятельная работа: 2,0 71,6 53,8    
Самостоятельное изучение дисциплины 2,0 71,6 53,8    
Форма (ы) контроля: Зачет с оценкой 
Подготовка к экзамену          

 
Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме практической 

подготовки 

з.е. акад. 
ч. 

астр. 
ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4,00 144 108    
Контактная работа - аудиторные 
занятия: 0,45 16,4 12,2    

Лекции 0,22 8 6    
Практические занятия 0,2 8 6    
Лабораторные работы   0    
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,4 0,2    
Консультация       
Самостоятельная работа: 3,4 124 93,0    
Самостоятельное изучение дисциплины 3,4 124 93,0    
Форма (ы) контроля: Зачет с оценкой, контрольная работа 
Контроль 0,1 3,6 2,8       
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке рабочей программы дисциплины 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом 

изменений и дополнений);  
- Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам 
магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.04.2021 №245; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по 
направлению подготовки 43.03.01 «Сервис», утвержденный приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 954(зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 25.08.2020 г., регистрационный№ 59425); 

- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 
05.08.2020 г. № 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.09.2020 г., 
регистрационный № 59778); 

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 
образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утверждены заместителем Министра 
образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн) 

- Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
- Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
- Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
- Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета НИ РХТУ 
им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 
              - Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института 
(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) 
по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис», утвержденный приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 954(зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 25.08.2020 г., регистрационный№ 59425), рекомендациями Учебно-методической 
комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой 
«Физическое воспитание и спорт» НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины  является формирование у студентов комплекса теоретических знаний и 

практических навыков поддержания должного уровня физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Задачи преподавания дисциплины: 
− получение теоретических знаний о видах физических упражнений и научно-практических основах 
физической культуры и здорового образа и стиля жизни; 
− освоение способов применения на практике разнообразных средств физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 
жизни и профессиональной деятельности; 
− использование средств и методов физического воспитания для профессионально-личностного развития 
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 
- владение средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования. 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина Б1.О.05.01 «Физическая культура и спорт» относится к обязательной части блока 1 
Дисциплины (модули). 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Физическая культура в общеобразовательных и 



профессиональных учебных заведениях и является основой для последующих дисциплин: Общая 
физическая подготовка, Спортивные игры, Адаптивная физическая культура. 

4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Физическая культура и спорт» направлено на приобретение следующих 
компетенций и индикаторов их достижения: 

Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения: 

Наименование 
категории (группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной компетенции (УК) 

Код и наименование индикатора 
достижения 

универсальной компетенции  

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение) 

УК-6  
Способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 

УК-6.3 
Определяет приоритеты собственной 
деятельности, личностного развития и 
профессионального роста 

 
УК-7 
Способен поддерживать должный уровень 
физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

УК-7.1  Выбирает здоровье-сберегающие 
технологии для поддержания здорового 
образа жизни с учетом физиологических 
особенностей организма и условий 
реализации профессиональной 
деятельности  
УК-7.2  Планирует свое рабочее и 
свободное время для оптимального 
сочетания физической и умственной 
нагрузки и обеспечения работоспособности  
 УК-7.3  Соблюдает и пропагандирует 
нормы здорового образа жизни в 
различных жизненных ситуациях и в 
профессиональной деятельности 

 
 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

знать:  
− виды физических упражнений; 
− научно-практические основы физической культуры и здорового образа и стиля жизни; 

уметь: 
− применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности; 
− использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного 
развития физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 

владеть:  
− способами управления своей познавательной деятельностью и удовлетворять образовательные интересы и 
потребности; 
− средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования. 
 

5 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Общая трудоемкость дисциплины «Физическая культура и спорт» составляет 72 часа или 2 зачетные 
единицы (з.е). Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 
Очная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме 

практической подготовки, 
з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54    
Контактная работа - аудиторные занятия: 0,91 32,2 24,49    



Лекции 0,45 16 12    
Практические занятия 045 16 12    
Лабораторные работы       

Контактная самостоятельная работа       
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,2 0,26    

Самостоятельная работа: 1,09 39,8 29,74    
Самостоятельное изучение дисциплины 1,09 39,8 29,74    

Форма (ы) контроля: Зачет 
Заочная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме 

практической подготовки, 
з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54    
Контактная работа - аудиторные занятия: 0,23 12 8,2    

Лекции 0,11 4 4    
Практические занятия 0,1 4 4    
Лабораторные работы 0,0   0    

Контактная самостоятельная работа 0,01 0,2 0,2    
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,11 3,8 3,8    

Самостоятельная работа: 1,7 60 45,0    
Самостоятельное изучение дисциплины 1,7 60 45,0    

Форма (ы) контроля: Зачет 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

 
ак. часов 

 
 Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 

подг. 
(при 

наличии) 

Лекции 

в т.ч. в 
форме 
практ. 

подг. 
(при 

наличии) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 

подг. 
(при 

наличии) 

Лаб. 
работы 

в т.ч. в 
форме 
практ. 

подг. 
(при 

наличии) 

Сам. 
работа 

1 Введение. Цели и задачи курса. 
Физическая культура в 
общекультурной жизни и 
профессиональной деятельности 

3  1      2 

2 История развития физической 
культуры и спорта. История 
Олимпийского движения 

8  1  2    5 

3 Всероссийский комплекс ГТО. 
История, ступени, методические 
основы выполнения тестов 
комплекса ГТО. 

6  1  2    3 

4 Социально-биологические основы 
физической культуры и спорта. 

7  2  2    3 

5 Здоровый образ жизни. 
Физическая культура и спорт в 
обеспечении здоровья  

3  1      2 

6 Основы методики 
самостоятельных занятий 
физическими упражнениями и 
самоконтроль в процессе этих 
занятий 

9  2  2    5 

7 Психофизиологические основы 
учебного труда и 
интеллектуальной деятельности. 
Средства физической культуры в 
регулировании работоспособности 

8  2  2    4 

8 Общая физическая и специальная 
подготовка в системе физического 
воспитания. 

5  1  2    2 

9 Спорт. Индивидуальный выбор 
видов спорта или систем 

3  1      2 



физических упражнений. 
10 Особенности занятий избранным 

видом спорта или системой 
физических упражнений. 

5  1      4 

11 Спортивные игры. Правила 
соревнований и судейство. 
Особенности подготовки. 

8  2  2    4 

12  Профессионально-прикладная 
физическая подготовка будущих 
специалистов (ППФП) 

6,8  1  2    3,8 

 Вид аттестации (зачет) 0,2         
 ИТОГО 72  16  16    39,8 

 
6.2 Содержание разделов дисциплины  

№  
раздела Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 
Введение. Цели и задачи курса. 
Физическая культура в общекультурной 
жизни и профессиональной деятельности 

Цели и задачи курса. Физическая культура и спорт как социальный феномен 
современного общества. Средства физической культуры. Основные составляющие 
физической культуры. Социальные функции физической культуры. Формирование 
физической культуры личности. Физическая культура в структуре 
профессионального образования. Организационно – правовые основы физической 
культуры и спорта студенческой молодёжи России. 

2 История развития физической культуры и 
спорта. История Олимпийского движения 

Физическая культура в древнем мире Первые системы и школы занятий 
физической культурой и спортом. Зарождение Олимпийского движения в древней 
Греции. Возрождение Олимпийского движения современности. Успехи российских 
спортсменов на Олимпийских играх 

3 
Всероссийский комплекс ГТО. История, 
ступени, методические основы 
выполнения тестов комплекса ГТО. 

Всероссийский комплекс ГТО - нормативные документы (цели задачи, принципы 
и т.д.). История зарождения и развития комплекса ГТО в СССР. Возрождение 
комплекса ГТО. Основные ступени комплекса. Нормативы VI ступени. Методика 
выполнения нормативов. 

4 Социально-биологические основы 
физической культуры и спорта. 

Воздействие социально- экологических, природно-климатических факторов и 
бытовых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. 
Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система. 
Физическое развитие человека. Роль отдельных систем организма в обеспечении 
физического развития, функциональных и двигательных возможностей организма 
человека. Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные 
возможности человека к умственным и физическим нагрузкам при различных 
воздействиях внешней среды. 

5 Здоровый образ жизни. Физическая 
культура и спорт в обеспечении здоровья 

Здоровье человека как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа 
жизни на здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные 
требования к организации здорового образа жизни. Роль и возможности 
физической культуры в обеспечении здоровья. Физическое самовоспитание и 
самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффективности 
здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, общая культура как 
условие формирования здорового образа жизни. Физиологические основы 
освоения и совершенствования двигательных действий. Физиологические 
механизмы использования средств физической культуры и спорта для активного 
отдыха и восстановления работоспособности. 

6 
Основы методики самостоятельных 
занятий физическими упражнениями и 
самоконтроль в процессе этих занятий 

Планирование, организация и управление самостоятельными занятиями различной 
направленности. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем 
физической подготовленности. Особенности самостоятельных занятий, 
направленных на активный отдых, коррекцию физического развития и 
телосложения, акцентированное развитие отдельных физических качеств. Виды 
диагностики при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 
Самоконтроль, его основные методы, показатели. Использование отдельных 
методов контроля при регулярных занятиях физическими упражнениями и 
спортом. Коррекция содержания и методики занятий по результатам самоконтроля. 

7 

Психофизиологические основы учебного 
труда и интеллектуальной деятельности. 
Средства физической культуры в 
регулировании работоспособности 

Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 
учебного труда студента. Динамика работоспособности студентов в учебном году 
и факторы, ее определяющие. Основные причины психофизического состояния 
студентов в период экзаменационной сессии, критерии нервно-эмоционального и 
психофизического утомления. Особенности использования средств физической 
культуры для оптимизации работоспособности, профилактики нервно-
эмоционального и психофизического утомления студентов, повышения 
эффективности учебного труда. 

8 
Общая физическая и специальная 
подготовка в системе физического 
воспитания. 

Методические принципы физического воспитания. Методы физического 
воспитания. Основы обучения движениям. Основы совершенствования физических 
качеств. Формирование психических качеств в процессе физического воспитания. 
Общая физическая подготовка, ее цели и задачи Специальная физическая 
подготовка, ее цели и задачи. Структура подготовленности спортсмена. Зоны и 
интенсивность физических нагрузок. Значение мышечной релаксации. 
Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, 
двигательной и функциональной подготовленности средствами физической 
культуры и спорта в студенческом возрасте. Учебно-тренировочные занятия как 
основная форма обучения физическим упражнениям. Структура и направленность 



учебно-тренировочного занятия. 

9 
Спорт. Индивидуальный выбор видов 
спорта или систем физических 
упражнений. 

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная 
классификация. Студенческий спорт. Особенности организации и планирования 
спортивной подготовки в вузе. Спортивные соревнования как средство и метод 
общей физической, профессионально-прикладной, спортивной подготовки 
студентов. Система студенческих спортивных соревнований. Общественные 
студенческие спортивные организации. Мотивация и обоснование 
индивидуального выбора студентом вида спорта или системы физических 
упражнений для регулярных занятий.  

10 
Особенности занятий избранным видом 
спорта или системой физических 
упражнений. 

 Характеристика особенностей воздействия данного вида спорта (системы 
физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность, 
психические качества и свойства личности. Определение цели и задач спортивной 
подготовки (или занятий системой физических упражнений) в условиях вуза. 
Возможные формы организации тренировки в вузе. Перспективное, текущее и 
оперативное планирование подготовки. Основные пути достижения необходимой 
структуры подготовленности занимающихся. Контроль эффективности 
тренировочных занятий. Специальные зачетные требования и нормы по годам 
(семестрам) обучения по избранному виду спорта или  
системе физических упражнений. Спортивная классификация и правила 
спортивных соревнований в избранном виде спорта. 

11 Спортивные игры. Правила соревнований 
и судейство. Особенности подготовки. 

Классификация спортивных игр.  Подвижные игры. Спортивные и подвижные 
игры как средство физического воспитания студентов.  Настольный теннис, 
волейбол, баскетбол, футбол и др.: правила соревнований и особенности 
судейства. 

12 
Профессионально-прикладная физическая 
подготовка будущих специалистов 
(ППФП) 

Определение понятия ППФП, её цели, задачи, средства. Факторы определяющие 
конкретное содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП, организация и 
формы её проведения. Основное содержание ППФП будущего бакалавра и 
дипломированного специалиста. Производственная физическая культура. 
Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в 
рабочее и свободное время специалистов. Профилактика профессиональных 
заболеваний средствами физической культуры.  

 

7 СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и 
индикаторами их достижения: 

Код компетенции 
Содержание 
компетенции 

(результаты освоения 
ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора 
достижения 

компетенции, 
закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 

1 семестр 

Ра
зд

ел
 1

 

Ра
зд

ел
 2

 
 

Ра
зд

ел
 3

 

Ра
зд

ел
 4
 

Ра
зд

ел
 5
 

Ра
зд

ел
 6
 

Ра
зд

ел
 7
 

Ра
зд

ел
 8
 

Ра
зд

ел
 9
 

Ра
зд

ел
 1

0 
Ра

зд
ел

 1
1 

Ра
зд

ел
 1

2 

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию саморазвития 
на основе принципов 
образования в течение 
всей жизни 

УК-6.3  
Определяет 
приоритеты 
собственной 
деятельности, 
личностного 
развития и 
профессионального 
роста 

Знать:  
-основные принципы 
самовоспитания и 
самообразования, 
исходя из требований 
рынка труда 

+ + + + + +      + 

Уметь: 
-демонстрировать 
умение самоконтроля и 
рефлексии, 
позволяющие 
самостоятельно 
корректировать 
обучение по 
выбранной траектории 

+ + + + + +       

Владеть: 
-способами управления 
своей познавательной 
деятельностью и 
удовлетворять 
образовательные 
интересы и 
потребности 

+ + + + + +       



УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности 

УК-7.1  
Выбирает здоровье-
сберегающие 
технологии для 
поддержания 
здорового образа 
жизни с учетом 
физиологических 
особенностей 
организма и условий 
реализации 
профессиональной 
деятельности  
 

Знать: 
научно-практические 
основы физической 
культуры и здорового 
образа и стиля жизни 

+ + + + + + + + + + + + 

Уметь:   
-применять на 
практике 
разнообразные 
средства физической 
культуры, спорта и 
туризма для 
сохранения и 
укрепления здоровья, 
психофизической 
подготовки и 
самоподготовки к 
будущей жизни и 
профессиональной 
деятельности                    

+ + + + + + + + + + + + 

Владеть:  
-средствами и 
методами укрепления 
индивидуального 
здоровья, физического 
самосовершенствовани
я   

+ + + + + + + + 
 

+ + + + 

7.2 Планирует свое 
рабочее и свободное 
время для 
оптимального 
сочетания 
физической и 
умственной 
нагрузки и 
обеспечения 
работоспособности 

Знать:  
-научно-практические 
основы физической 
культуры и здорового 
образа и стиля жизни 

+ + + + + + + + + + + + 

Уметь: 
-использовать 
творчески средства и 
методы физического 
воспитания для 
профессионально-
личностного развития 
физического 
самосовершенствовани
я 

+ + + + + + + + + + + + 

Владеть: 
-средствами и 
методами укрепления 
индивидуального 
здоровья, физического 
самосовершенствовани
я 

+ + + + + + + + + + + + 

7.3 Соблюдает и 
пропагандирует 
нормы здорового 
образа жизни в 
различных 
жизненных 
ситуациях и в 
профессиональной 
деятельности 

Знать:  
-виды физических 
упражнений 

    + + + + + + + + 

Уметь: 
-использовать средства 
и методы физического 
самосовершенствовани
я 

    + + + + + + + + 

Владеть: 
-средствами и 
методами укрепления 
индивидуального 
здоровья, физического 
самосовершенствовани
я 

    + + + + + + + + 

 

8 ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 



8.1 Практические занятия 

Т емы практических занятий по дисциплине 

 
№ п/п 

№ раздела 
дисциплины 

 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 
час. 

 
1 
 

 
2 

История развития физической культуры и спорта. История 
Олимпийского движения 

2 

2 3 Всероссийский комплекс ГТО. История, ступени, методические 
основы выполнения тестов комплекса ГТО. 

2 

 
3 

 
4 

Социально-биологические основы физической культуры и 
спорта. 

2 

4 6 Основы методики самостоятельных занятий физическими 
упражнениями и самоконтроль в процессе этих занятий. 

2 

5 7 Психофизиологические основы учебного труда и 
интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры 
в регулировании работоспособности 

2 

6 8 Общая физическая и специальная подготовка в системе 
физического воспитания. 

2 

7 11 Спортивные игры. Правила соревнований и судейство. 
Особенности подготовки 

2 

8 12 Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих 
специалистов (ППФП) 

2 

8.2 Лабораторные занятия 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

8.3 Курсовая работа 

Курсовая работа не предусмотрена 

9 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 
предусматривает:  

- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 
системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в базахWeb of Science, 
Scopus,  РИНЦ; 

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к выполнению тестов и контрольных работ по материалу лекционного курса; 
- подготовку к защите курсовой работы и сдаче экзамена по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 
пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 
сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 
источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 
библиографических данных источника. 

10 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося 
неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 
занятий. Язык обучения (преподавания) - русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов 
или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 
5 мин, а после двух час контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также 
дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты 



обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте 
порядке.  

11.1 Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традиционных, 
инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация дисциплины с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные 
образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. 
Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных 
форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 
самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных 
занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств в том числе с учетом региональных особенностей 
профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

11.2 Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания 
дисциплины. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому 
учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно 
меньшей затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение 
материала. 

11.3 Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического 
материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 
основные разделы дисциплины. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее 
проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и 
ситуаций при контактной работе. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и 
консультирование студентов по соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом 
решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
- ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
- участие в дискуссиях; 
- выполнение заданий (решение задач); 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также 

корректность и строгость рассуждений. 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 

11.4 Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и 
вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом 
рекомендованной по данной теме литературы; 

изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и 
конспекты наиболее важных моментов; 

использовать для самопроверки материала оценочные средства. 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 
- правильность выполнения задания; 
- аккуратность в оформлении работы; 
- использование специальной литературы; 
- своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

11.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами 
науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных экономических задач.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые 
качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, 
преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому 



времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в 
многосеместровое. Возникшая академическая задолженность должна быть ликвидирована в период 
следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, 
расскажем, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении 
материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться 
через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной 

требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, 
похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен 
быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 
организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у 
студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической 
основы для изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется 
при проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические 
средства обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и 
конструкций приборов, компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного 
изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о 
использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и 
задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, 
контрольные коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей 
программы дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 
материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим 
дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности 

студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной 

деятельностью студентов. 
 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической 

практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре 
процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 
объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний 
студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

11.6 Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических 
знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам 
необходимо:  

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
- перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к 
преподавателю на практических занятиях.  

По подготовке к практическим занятиям 

Цель практических занятий – углубление, расширение, детализация знаний, полученных на лекциях 
в обобщенной форме, содействие выработке умений использовать теоретический материал для решения 
практических задач в области изучаемой дисциплины и навыков, необходимых для формирования 
компетенций по дисциплине. 



Студентам следует:  
- проводить предварительную подготовку к практическому занятию, просматривая конспекты 

лекций, рекомендованную литературу, Интернет-ресурсы; 
- приносить с собой рекомендованную преподавателем к конкретному занятию литературу;  
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в ходе 

самостоятельной работы;  
- соотносить теоретический материал с современным состоянием дел, так как в содержании 

предмета могут появиться изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;  
- доводить каждое задание до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных 

расчетов (анализов, ситуаций); 
- в случае затруднений обращаться к преподавателю; 
- в ходе устного опроса не отвлекаться, давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. 
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), или не выполнившим рассматриваемые 

на занятии задания, рекомендуется не позже чем в двухнедельный срок явиться на консультацию к 
преподавателю и отчитаться по теме занятия. 

По организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые 
ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. 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.  

Студентам следует:  
- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой 

дисциплины;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, 

и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;  
- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к оформлению 

письменных работ и др.). 
При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 
1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 
2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделать рисунок, поясняющий ее сущность. 
3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т.е. в 

буквенных обозначениях, а не в числах). 
4. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде 

случаев обнаружить ошибочность полученного результата. 
Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи 

самостоятельно. Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но 
даже не увенчавшиеся успехом попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, 
приносят ощутимую пользу, так как развивают мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем 
случае не следует откладывать на последний вечер перед занятиями, как, к сожалению, нередко поступают 
студенты. В этом случае более сложные и притом наиболее содержательные и полезные задачи заведомо не 
могут быть решены. 

Курсовая работа – вид самостоятельной письменной работы, направленный на творческое освоение 
общепрофессиональных и профильных профессиональных дисциплин и выработку соответствующих 
профессиональных компетенций. Объем курсовой работы может достигать 30–50 с.; время, отводимое на ее 
написание – от 1–2 месяцев до семестра. В зависимости от объема времени, отводимого на выполнение 
задания, курсовая работа может иметь различную творческую направленность. При написании курсовой 
работы студент должен полностью раскрыть выбранную тему, соблюсти логику изложения материала, 
показать умение делать обобщения и выводы. Курсовая работа должна состоять из введения, основной 
части, заключения и списка использованной литературы. При оценке уровня выполнения курсовой работы, в 
соответствии с поставленными целями для данного вида учебной деятельности, могут контролироваться 
следующие умения, навыки и компетенции: умение работать с объектами изучения, критическими 
источниками, справочной и энциклопедической литературой; умение собирать и систематизировать 
практический материал; умение самостоятельно осмыслять проблему на основе существующих методик; 
умение логично и грамотно излагать собственные умозаключения и выводы; умение соблюдать форму 
научного исследования; умение пользоваться глобальными информационными ресурсами; владение 
современными средствами телекоммуникаций; способность и готовность к использованию основных 
прикладных программных средств; способность создать содержательную презентацию выполненной 
работы. При защите представленной курсовой работы целесообразно проводить оценивание знаниевой 
компоненты дисциплин, использованных при выполнении задания. 

По работе с литературой 



В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это 
учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, 
монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 
энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

 
 
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, 
так и дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая 
запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а 
выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать 
полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 
указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений 
прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – 
наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

11.7 Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 
преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
- выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения 

может проводиться в несколько этапов. 

12 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 
обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 
для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 
01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме 
печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, 
специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека 
обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 
системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к 
сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 



12.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  
а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 
1. Муллер А.Б. Физическая культура: учебник для 
вузов. Серия: Бакалавр. Базовый курс. – М. Изд-во 
Юрайт, 2013 

Библиотека НИ РХТУ Да 

2. Кобяков Ю.П.  Физическая культура. Основы 
здорового образа жизни: учеб. пособ. / Ю. П. Кобяков. - 
2-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 252 с. - (Высшее 
образование). 

Библиотека НИ РХТУ Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 
1. Герасимов А.Ю., Золотов В.А. Физическая культура и спорт. 
Учебно-методическое пособие. 2-е изд. перераб. и дополн./ 
Новомосковский институт (филиал). ФГБОУ ВО «РХТУ им 
Д.И. Менделеева». Новомосковск 2019. – 94 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

2. Герасимов А.Ю., Мужичков В.В. Организация и методика 
самостоятельных занятий физическими упражнениями и 
подготовки к тестированию по программе комплекса ГТО. 
Учебное пособие./Новомосковский институт (филиал). ФГБОУ 
ВО «РХТУ им Д.И. Менделеева». Новомосковск, 2021. – 63 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

3. Мужичков В.В., Санаева Н.М. Профессионально-прикладная 
физическая подготовка студентов НИ РХТУ. / Методическое 
пособие. НИ РХТУ, 2010г. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

12.2 Информационно-образовательные ресурсы, профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-
образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

1. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 33.03-Р-3.1-2667/2020 от 26.09.2020г. Срок действия с 
26.09.2020г. по 25.09.2021г.) - https://e.lanbook.com/ 

2. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.03-Р-2.0-3196/2021 на оказание услуг по 
предоставлению доступа к образовательной платформе ИКЗ 21 1 7707072637 770701001 0014 001 5814 244 
от 16.03.2021г. Срок действия с 16.03.2021г. по 15.03.2022г.) - https://urait.ru/ 

3. ЭБС «Консультант студента «ООО «Политехресурс» (договор № 33.03-Р-2.0-3197/2021 на 
оказание услуг по предоставлению доступа к образовательной платформе  ИКЗ 21 1 7707072637 770701001 
0012 001 5814 244 от 16.03.2021г. Срок действия с 16.03.2021г. по 15.03.2022г.) - 
https://www.studentlibrary.ru/ 

4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 

13 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института. 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
о ОВЗ 

 Аудитория 108 для 
лекционных занятий 

Учебная мебель, доска. Презентационная техника 
(ноутбук, проектор, экран – постоянное хранение в 
ауд. 350 н.к. (Центр информационных технологий)) 
Учебно-наглядные пособия (постоянное хранение на 
кафедре ФиС н.к.). 

приспособлено* 

Спортивный зал (согласно 
расписанию учебных 

Шведские стенки, навесные перекладины, 
баскетбольные шиты, волейбольная сетка, приспособлено* 



занятий футбольные ворота, гимнастические скамейки, столы 
для настольного тенниса, мячи и инвентарь для 
спортивных игр  
Комната для переодевания, Оборудование для душа, 
Сантехническое оборудование 

Стадион (н.к.) 

Беговая дорожка 400м., сектора для прыжков и 
метаний, футбольное поле, ворота, трибуны, 
гимнастический городок  
Легкоатлетическое ядро 

приспособлено* 

Аудитория для 
самостоятельной работы 
студентов (ауд. 350а н.к. 
«Компьютерный класс») 

Компьютеры в сборе (10 шт.) (в соответствии с 
паспортом аудитории), подключенные к локальной 
сети, с возможностью  просмотра видеоматериалов и 
презентаций. 

интер.  
ногофункциональное устройство (принтер, сканер, 

копир) 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным ресурсам, базе 
данных электронного каталога НИ РХТУ, системе 
управления учебными курсами Moodle 

приспособлено* 

Аудитория для групповых 
консультаций (спортивный 
зал согласно расписанию 
учебных занятий) 

Шведские стенки, навесные перекладины, 
баскетбольные шиты, волейбольная сетка, 
футбольные ворота, гимнастические скамейки, столы 
для настольного тенниса, мячи и инвентарь для 
спортивных игр  
Комната для переодевания, Оборудование для душа, 
Сантехническое оборудование 

приспособлено* 

Аудитория для 
индивидуальных 
консультаций (спортивный 
зал н.к.) 

Шведские стенки, навесные перекладины, 
баскетбольные шиты, волейбольная сетка, 
футбольные ворота, гимнастические скамейки, столы 
для настольного тенниса, мячи и инвентарь для 
спортивных игр  
Комната для переодевания, Оборудование для душа, 
Сантехническое оборудование 

приспособлено* 

Аудитория для текущего 
контроля (спортивный зал 
согласно расписанию 
учебных занятий) 

Шведские стенки, навесные перекладины, 
баскетбольные шиты, волейбольная сетка, 
футбольные ворота, гимнастические скамейки, столы 
для настольного тенниса, мячи и инвентарь для 
спортивных игр  
Комната для переодевания, Оборудование для душа, 
Сантехническое оборудование 

приспособлено* 

Аудитория для 
промежуточной аттестации 
(спортивный зал, согласно 
расписанию учебных 
занятий) 

Шведские стенки, навесные перекладины, 
баскетбольные шиты, волейбольная сетка, 
футбольные ворота, гимнастические скамейки, столы 
для настольного тенниса, мячи и инвентарь для 
спортивных игр  
Комната для переодевания, Оборудование для душа, 
Сантехническое оборудование 

приспособлено* 

Помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кафедра 
ФВиС н.к.) 

Стелажи, оборудование, инструменты, стенды, 
необходимые для профилактического обслуживания, 
текущего ремонта и хранения техники и учебного 
оборудования, участвующего в учебном процессе  

 

* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить 
лекционные занятия и занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных корпусов. Возле входных дверей 
в учебные корпуса установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. 
Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой 
аудитории 



Ноутбук с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, доступом к сети «Интернет», 
электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога 
Института, системе управления учебными курсами Moodle. 

Проектор, экран. 

Программное обеспечение 

1 Операционная система MS Windows ХР и MS Windows 7 бессрочные права и бессрочная лицензия 
по подписке Microsoft Imagine Premium, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, 
идентификатор подписчика: ICM-164914. 

2 Интернет-браузер Mozilla Firefox. Распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 
(MPL). 

3 Текстовый редактор LibreOffice Writer. Распространяется под лицензией LGPLv3. 
4 MS Excel из пакета MS Office 365 A1 бесплатная веб-версия Office https://products.office.com/ru-

ru/academic/compare-office-365-education-plans для учащихся, преподавателей и сотрудников. 
5 Редактор презентаций LibreOffice Impress. Распространяется под лицензией LGPLv3. 
6 Средство чтения файлов PDF Adobe Acrobat Reader DC является бесплатным и доступно для 

корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html). 
7 Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 

  

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Б1.О.05.01 «Физическая культура и спорт» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 2/72. Контактная работа 32,2 часов, из них: лекционные 16, практические 
занятия 16. Самостоятельная работа студента 39,8 часов. Форма промежуточного контроля: зачет. 
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательной части блока 1 Дисциплины 
(модули). 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Физическая культура в общеобразовательных и 
профессиональных учебных заведениях и является основой для последующих дисциплин: Общая 
физическая подготовка, Спортивные игры, Адаптивная физическая культура. 

3 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины  является формирование у студентов комплекса теоретических знаний и 
практических навыков поддержания должного уровня физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Задачи преподавания дисциплины: 
− получение теоретических знаний о видах физических упражнений и научно-практических основах 
физической культуры и здорового образа и стиля жизни; 
− освоение способов применения на практике разнообразных средств физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 
жизни и профессиональной деятельности; 
− использование средств и методов физического воспитания для профессионально-личностного развития 
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 
- владение средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования. 

4 Содержание дисциплины 

Предмет, содержание и задачи курса. Физическая культура в общекультурной жизни и 
профессиональной деятельности. История развития физической культуры и спорта. История Олимпийского 
движения. Всероссийский комплекс ГТО. История, ступени, методические основы выполнения тестов 
комплекса ГТО. Социально-биологические основы физической культуры и спорта. Здоровый образ жизни. 
Физическая культура и спорт в обеспечении здоровья. Основы методики самостоятельных занятий 
физическими упражнениями и самоконтроль в процессе этих занятий. Психофизиологические основы 
учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании 
работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. Спорт. 
Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.  Особенности занятий 
избранным видом спорта или системой физических упражнений. Спортивные игры. Правила соревнований 
и судейство. Особенности подготовки. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих 
специалистов. 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» обучающийся должен овладеть 
следующими компетенциями и индикаторами достижения компетенций: 
 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 
принципов поставленной задачи образования в течение всей жизни (УК-6): 
- Определяет приоритеты собственной деятельности, личностного развития и профессионального роста (УК 
6.3); 
 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности (УК-7): 
- Выбирает здоровье-сберегающие технологии для поддержания здорового образа жизни с учетом 
физиологических особенностей организма и условий реализации профессиональной деятельности  
 (УК 7.1); 
- Планирует свое рабочее и свободное время для оптимального сочетания физической и умственной 
нагрузки и обеспечения работоспособности (УК-7.2); 
- Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в различных жизненных ситуациях и в 
профессиональной деятельности (УК-7.3). 

В результате сформированности компетенции студент должен: 



знать:  
− виды физических упражнений; 
− научно-практические основы физической культуры и здорового образа и стиля жизни; 

уметь: 
− применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности; 
− использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного 
развития физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 

владеть:  
− способами управления своей познавательной деятельностью и удовлетворять образовательные интересы и 
потребности; 
− средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования. 
 
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме 

практической подготовки, 
з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54    
Контактная работа - аудиторные занятия: 0,91 32,2 24,49    

Лекции 0,45 16 12    
Практические занятия 045 16 12    
Лабораторные работы       

Контактная самостоятельная работа       
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,2 0,26    

Самостоятельная работа: 1,09 39,8 29,74    
Самостоятельное изучение дисциплины 1,09 39,8 29,74    

Форма (ы) контроля: Зачет 
Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме 

практической подготовки, 
з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54    
Контактная работа - аудиторные занятия: 0,23 12 8,2    

Лекции 0,11 4 4    
Практические занятия 0,1 4 4    
Лабораторные работы 0,0   0    

Контактная самостоятельная работа 0,01 0,2 0,2    
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,11 3,8 3,8    

Самостоятельная работа: 1,7 60 45,0    
Самостоятельное изучение дисциплины 1,7 60 45,0    

Форма (ы) контроля: Зачет 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 
− Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

− Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 43.03.01 Сервис (ФГОС ВО) (ФГОС 3++), утвержденного 
приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 8 июня 2017 г. № 
514 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2017 г. № 47236); 

− Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный №59778); 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 
(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № 
АК-44/05вн) 

− Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
− Положение о Новомосковском институте (филиале) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»; 

− Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ 
им. Д.И. Менделеева. 

− Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Новомосковском институте РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета Новомосковского института РХТУ 
им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

− Положения об электронной информационно-образовательной среде 
Новомосковского института (филиала) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический 
университет имени Д.И. Менделеева» 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 43.03.01 
Сервис (ФГОС ВО) (ФГОС 3++), утвержденного приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 8 июня 2017 г. № 514 (Зарегистрировано в Минюсте 
России 29.06.2017 г. № 47236); (ФГОС ВО), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ 
РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой 
«Менеджмент» Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
 



2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области 

философского понимания сущностных характеристик, мировоззренческих идеологических 
аспектов современных социальных и культурных процессов. 

Задачи преподавания:  
- приобретение знаний о формах мировоззрения,  которые человек использует для адаптации 

к жизненным ситуациям; 
- приобретение знаний о философии как теоретическом, системном интеллектуальном 

мировоззренческом подходе; 
- формирование и развитие умений самостоятельного мышления в процессе становления 

личности, укрепления нравственного стрежня индивида посредством изучения философских 
систем и его влияние  на гуманизацию человеческих отношениях; 

- приобретение и формирование навыков использования положения перспективных 
философских парадигм, нацеливающих людей на решение сложных жизненных проблем в третьем 
тысячелетии. 
 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Философия» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения во 2 семестре на 1 
курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные в 
рамках дисциплин: «История России», «ОРГ». 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 
(результаты 

освоения ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора достижения 

компетенции, закрепленного  за 
дисциплиной 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

УК-5 УК-5 
Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

УК-5.1 
Демонстрирует толерантное 
восприятие социальных и 
культурных различий, 
уважительное и бережное 
отношению к историческому 
наследию и культурным 
традициям 
УК-5.2 
Находит и использует 
необходимую для саморазвития 
и взаимодействия с другими 
людьми информацию о 
культурных особенностях и 
традициях различных 
социальных групп 

Знать: - основные направления, 
проблемы, теории и методы 
философии, утверждающие 
гуманистические принципы и 
общечеловеческие ценности; 
- принципы, причинно-следственные 
связи межкультурных коммуникаций; 
Уметь:  

 - формировать и 
аргументировано отстаивать 
собственную позицию по различным 
мировоззренческим проблемам;  
Владеть: 

- навыками восприятия и 
анализа текстов, имеющих 
философское содержание,  

- навыками выстраивания 
социального профессионального 
взаимодействия с учетом 
особенностей основных форм 
научного и религиозного сознания, 
деловой и общей культуры 
представителей других этносов и 
конфессий, различных социальных 
групп; 

УК-5.3 
Проявляет в своём поведении 
уважительное отношение к 

Знать: - содержание современных 
философских дискуссий по 
проблемам общественного развития и 



историческому наследию и 
социокультурным традициям 
различных социальных групп, 
опирающееся на знание этапов 
исторического развития России 
в контексте мировой истории и 
культурных традиций мира.  
УК-5.4 
Сознательно выбирает 
ценностные ориентиры и 
гражданскую позицию; 
аргументировано обсуждает и 
решает проблемы 
мировоззренческого, 
общественного и 
личностного характера 

гражданской позиции; 
Уметь: - разрабатывать стратегию 
решения проблемных ситуаций 
общественных взаимодействий на 
основе системного и 
междисциплинарных подходов.  
Владеть: 

- приемами ведения дискуссии 
и полемики, навыками публичной 
речи и письменного 
аргументированного изложения 
собственной точки зрения, 
отражающей мировоззренческую 
убежденность и гражданскую 
позицию.  

УК-6 УК-6.  
Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе 
принципов 
образования в 
течение всей 
жизни 

УК-6.1  
Использует инструменты и 
методы управления временем 
при выполнении конкретных 
задач, проектов, при 
достижении поставленных 
целей 
УК-6.2  
Оценивает требования рынка 
труда и предложения 
образовательных услуг для 
выстраивания траектории 
собственного 
профессионального роста  
УК-6.3 
Определяет приоритеты 
собственной деятельности, 
личностного развития и 
профессионального роста 
УК-6.4 
Строит профессиональную 
карьеру и определяет стратегию 
профессионального развития 

Знать:  
- закономерности 

межкультурного взаимодействия с 
позиции системного анализа,  

- базовые философские 
подходы к пониманию моделей 
развития личности, 
смысложизненных ориентаций 
человека; 
Уметь: 

- реализовывать нацеленность 
на саморазвитие, профессиональное 
определение и образование; 
Владеть:  

- способами управления своей 
познавательной деятельностью и 
удовлетворения образовательных 
интересов и потребностей; 

 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 час или 4 зачетные единицы (з.е). (1 з.е. 

равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам в соответствии с требованиями 
локального нормативного акта Института).  

 
Очная форма - Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре 

Вид учебной работы 

Объем,  
в том числе в форме 

практической 
подготовки, акад. ч. з.е. акад. ч. 

 

астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 - 
Контактная работа обучающегося с педагогическими 
работниками (всего) 

1,48 53,4 40,05 
 

Контактная работа - аудиторные занятия: 1,44 52 39 - 
Лекции 0,5 18 13,5 - 
Практические занятия (ПЗ) 0,94 34 25,5 - 
Лабораторные работы (ЛР)  -  - 



Контактная самостоятельная работа 
(групповые консультации и индивидуальная работа 
обучающихся с педагогическим работником) 

0,03 1 0,75 
- 

Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,4 0,3 - 
Самостоятельная работа 1,53 55 41,25 - 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 1,53 55 41,25 - 

Форма(ы) контроля:  Экзамен 
Подготовка к экзамену. 0,99 35,6 26,7 - 

 
Заочная форма - Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре 
 

Вид учебной работы 

Объем,  
в том числе в форме 

практической 
подготовки, акад. ч. з.е. акад. ч. 

 

астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 - 
Контактная работа обучающегося с педагогическими 
работниками (всего) 

0,45 16,4 12,3 
 

Контактная работа - аудиторные занятия: 0,4 16 12 - 
Лекции 0,22 8 6 - 
Практические занятия (ПЗ) 0,22 8 6 - 
Лабораторные работы (ЛР)  -  - 
Контактная самостоятельная работа  -  - 
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,4 0,3 - 
Самостоятельная работа 3,3 119 89,2 - 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 2,5 90 67,5 - 

Выполнение контрольной работы 0,8 29 21,7  

Форма(ы) контроля:  Экзамен 
Подготовка к экзамену. 0,25 8,6 6,5 - 

 
 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий  

Очная форма обучения 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лекци
и 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лаб. 
работы 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Сам. 
работа 

1 Вводный раздел. Что есть 
философия. 

11  2  2  -  7 

2 История философии 12  2  4  -  6 
3 Философия бытия 12  2  4  -  6 
4 Социальная философия. 

Структура общества 
12  2  4  -  6 

5 Общество и история 12  2  4  -  6 
6 Философия человека 12  2  4  -  6 
7 Философия познания 12  2  4  -  6 
8 Научное познание 12  2  4  -  6 
9 Глобальные проблемы 

человечества и развитие науки 
12  2  4  -  6 

 Подготовка к экзамену 35,6         
 Вид аттестации (экзамен) 0,4         



 Консультации перед экзаменом 1         
 ИТОГО 144  18  34    55 

 
Заочная форма обучения 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лекци
и 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лаб. 
работы 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Сам. 
работа 

1 Вводный раздел. Что есть 
философия. 

11  -  1  -  10 

2 История философии 12  1  1  -  10 
3 Философия бытия 12  1  1  -  10 
4 Социальная философия. 

Структура общества 
12  1  1  -  10 

5 Общество и история 12  1  1  -  10 
6 Философия человека 12  1  1  -  10 
7 Философия познания 12  1  1  -  10 
8 Научное познание 11  -  1  -  10 
9 Глобальные проблемы 

человечества и развитие науки 
12  1  1  -  10 

 Контрольная работа 29        29 
 Подготовка к экзамену 8,6         
 Вид аттестации (экзамен) 0,4         
 ИТОГО 144  8  8    119 

 
6.2 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1 
Вводный раздел. Что есть философия. 

Предмет философии и функции философии. Место и роль философии в 
культуре. Картина мира, формируемая философией. Становление 
философии.  

2 

История философии 

Античная философия. Основные направления, школы философии и 
этапы ее развития. Антично-эллинистическая философия. Философия 
Средних веков и Возрождения. Философия Нового времени; немецкая 
классическая философия. Современная философия Запада. Отечественная 
философия. 

3 

Философия бытия 

Структура философского знания. Учение о бытии. Концепции бытия. 
Монистические и плюралистические концепции бытия. 
Самоорганизация бытия. Системность бытия, понятия материального и 
идеального. Движение, пространство, время. Диалектика бытия, 
движение и развитие. Диалектика. Детерминизм и индетерминизм, 
динамические и статистические закономерности. Научные, философские 
и религиозные картины мира. 

4 Социальная философия. 
Структура общества 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его 
структура. Гражданское общество и государство. Человек в системе 
социальных связей. 

5 

Общество и история 

Человек и исторический процесс. Личность и массы, свобода и 
необходимость. Формационная и цивилизационная концепции 
общественного развития. Культура, цивилизации, формации. Общество и 
личностные качества человека, человеческая личность и общественный 
долг. Социальные и межэтнические отношения и способы их 
гармонизации. 

6 

Философия человека 

 Смысл человеческого бытия. Происхождение и сущность человека. 
Человек, индивид, личность. Человек и культура. Насилие и ненасилие, 
свобода и ответственность, мораль, справедливость, право. Нравственные 
ценности. Представления о совершенном человеке в различных культурах. 
Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные 
ценности и свобода слова. 

7 

Философия познания 

 Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. 
Познавательные способности человека. Познание, творчество, практика. 
Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в 
познавательной деятельности. Проблема истины. 



8 
Научное познание 

Действительность, мышление. Логика и язык. Искусство спора. Основы 
логики. Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Структура 
научного познания, его методы и формы. 

9 
Глобальные проблемы человечества 
и развитие науки 

Рост научного знания. Научные революции и смены типов 
рациональности. Наука и техника. Будущее человечества. Глобальные 
проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии 
будущего. 

 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Код 
компе
тенци

и 

Содержание 
компетенци

и 
(результаты 

освоения 
ОПОП) 

Код и 
наименование  

индикатора 
достижения 

компетенции, 
закрепленного  

за дисциплиной 

Перечень 
планируемых 

результатов обучения 
по дисциплине Ра

зд
ел

 1
 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

Ра
зд

ел
 4

 

Ра
зд

ел
 5

 

Ра
зд

ел
 6

 

Ра
зд

ел
 7

 
Ра

зд
ел

 8
 

Ра
зд

ел
 9

 

УК-5 Способен 
воспринима
ть 
межкультур
ное 
разнообрази
е общества 
в 
социально-
историческ
ом, 
этическом и 
философско
м 
контекстах 

УК-5.1 
Демонстрирует 
толерантное 
восприятие 
социальных и 
культурных 
различий, 
уважительное и 
бережное 
отношению к 
историческому 
наследию и 
культурным 
традициям 
УК-5.2 
Находит и 
использует 
необходимую 
для 
саморазвития и 
взаимодействия 
с другими 
людьми 
информацию о 
культурных 
особенностях и 
традициях 
различных 
социальных 
групп 

Знать: - основные 
направления, 
проблемы, теории и 
методы философии, 
утверждающие 
гуманистические 
принципы и 
общечеловеческие 
ценности; 
- принципы, 
причинно-
следственные связи 
межкультурных 
коммуникаций; 

+ + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + 

Уметь:  
 - формировать и 
аргументировано 
отстаивать 
собственную 
позицию по 
различным 
мировоззренческим 
проблемам;  

+ + +     + + 

Владеть: 
- навыками 

восприятия и анализа 
текстов, имеющих 
философское 
содержание,  

- навыками 
выстраивания 
социального 
профессионального 
взаимодействия с 
учетом особенностей 
основных форм 
научного и 
религиозного 
сознания, деловой и 
общей культуры 
представителей 
других этносов и 
конфессий, 
различных 
социальных групп; 

  + + + +    



УК-5.3 
Проявляет в 
своём поведении 
уважительное 
отношение к 
историческому 
наследию и 
социокультурны
м традициям 
различных 
социальных 
групп, 
опирающееся на 
знание этапов 
исторического 
развития России 
в контексте 
мировой 
истории и 
культурных 
традиций мира.  
УК-5.4 
Сознательно 
выбирает 
ценностные 
ориентиры и 
гражданскую 
позицию; 
аргументировано 
обсуждает и 
решает 
проблемы 
мировоззренческ
ого, 
общественного и 
личностного 
характера 

Знать: - содержание 
современных 
философских 
дискуссий по 
проблемам 
общественного 
развития и 
гражданской 
позиции; 

  + + + +   + 

Уметь: - 
разрабатывать 
стратегию решения 
проблемных ситуаций 
общественных 
взаимодействий на 
основе системного и 
междисциплинарных 
подходов.  

+ +   +    + 

Владеть: 
- приемами ведения 
дискуссии и 
полемики, навыками 
публичной речи и 
письменного 
аргументированного 
изложения 
собственной точки 
зрения, отражающей 
мировоззренческую 
убежденность и 
гражданскую 
позицию. 

+ +   + +   + 

УК-6 
 

Способен 
управлять 
своим 
временем, 
выстраивать 
и 
реализовыв
ать 
траекторию 
саморазвит
ия на 
основе 
принципов 
образования 
в течение 
всей жизни 

УК-6.1  
Использует 
инструменты и 
методы 
управления 
временем при 
выполнении 
конкретных 
задач, проектов, 
при достижении 
поставленных 
целей 
УК-6.2  
Оценивает 
требования 
рынка труда и 
предложения 
образовательных 
услуг для 
выстраивания 
траектории 
собственного 
профессиональн
ого роста  
УК-6.3 
Определяет 

Знать:  
- закономерности 
межкультурного 
взаимодействия с 
позиции системного 
анализа,  

- базовые 
философские 
подходы к 
пониманию моделей 
развития личности, 
смысложизненных 
ориентаций человека; 
 

+ +   + +   + 

Уметь: 
- реализовывать 
нацеленность на 
саморазвитие, 
профессиональное 
определение и 
образование; 
 

+ +  + + + +  + 

Владеть:  
- способами 
управления своей 
познавательной 

+     + +   



приоритеты 
собственной 
деятельности, 
личностного 
развития и 
профессиональн
ого роста 
УК-6.4 
Строит 
профессиональн
ую карьеру и 
определяет 
стратегию 
профессиональн
ого развития 

деятельностью и 
удовлетворения 
образовательных 
интересов и 
потребностей; 
 
 

 
8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
8.1. Практические занятия 
 
Темы практических занятий по дисциплине 

Очная форма обучения 
№ п/п № раздела 

дисциплины Тематика лабораторных занятий  Трудоемкость 
час. 

1 1 Предмет и функции философии.  2 
2 2 Мировоззрение   и философская картина мира и ее роль в культуре. 2 

3 2 
Генезис философии и его основные этапы: античный; средневековый и 
возрожденческий; Нового времени; немецкой и отечественной 
классики; современный. 

2 

4 3 
Немецкая классическая философия: философские идеи Канта, 
категориальные связки основных законов диалектики Гегеля, 
антропологический материализм.  

2 

5 3 
Учение о бытии: монистические и плюралистические концепции. 
Самоорганизация материи, системность, движение, пространство, 
время.   

2 

6 4 Диалектика и детерминизм.  Законы развития 2 

7 4 Человек, природа,  общество, культура. Общество и его структура. 
Гражданское общество и государство.  2 

8 5 Человек в системе общественных взаимодействий.  2 

9 5 
Человек и исторический процесс. Формационная и цивилизационная 
концепции общественного развития. Контрольная работа по разделам 
1-5. 

2 

10 6 Человеческая личность и общественный долг; социальные и 
межэтнические отношения и способы их гармонизации. 2 

11 6 Смысл человеческого бытия. Факторы антропосоциогенеза. Индивид - 
индивидульность - личность - биологическое и социальное в человеке 2 

12 7 
Нравственные, эстетические и религиозные ценности в жизни человека. 
Свобода и необходимость. Представления о совершенном человеке в 
различных культурах. 

2 

13 7 Познавательные способности человека. Сознание, самосознание и 
личность. 2 

14 8 
Творчество, практика; вера и знание; понимание и объяснение; 
рациональное и иррациональное в познавательной деятельности; 
проблема истины. 

2 

15 8 Структура научного познания, его методы и формы. Критерии научности. 
Научное и вненаучное знание. Логика и язык; искусство спора. 2 

16 9 Чувственное и рациональное познание: точки соприкосновения. 2 

17 9 

Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника. 
Глобальные проблемы современности. Будущее человечества; 
взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 
Итоговое тестирование по всем разделам курса. 

2 

 



Заочная форма обучения 
№ п/п № раздела 

дисциплины Тематика лабораторных занятий  Трудоемкость 
час. 

1 2,3 

Генезис философии и его основные этапы: античный; средневековый и 
возрожденческий; Нового времени; немецкой и отечественной 
классики; современный. Учение о бытии: монистические и 
плюралистические концепции. Самоорганизация материи, системность, 
движение, пространство, время.  Диалектика  и детерминизм.  Законы 
развития 

2 

2 4,5 

Тематическая игра «Индивид-индивидульность-личность - 
биологическое и социальное в человеке» 
Полемика вокруг основных критериев определения специфики и 
этапов развития человеческого общества. 

2 

3 6,7 
Дискуссия на тему выбора наиболее приоритетного фактора 
антропосоциогенеза. Решение задачи поиска точек соприкосновения и 
разделения чувственного и рационального познания 

2 

4 8,9 
Структура научного познания, его методы и формы. Наука и техника. 
Будущее человечества. Глобальные проблемы современности 
Контрольная работа. Бланковое тестирование. 

2 

 
 

8.2. Лабораторные занятия 
 
Лабораторные занятия не предусмотрены 
 
8.3. Курсовые работы  
Курсовые работы не предусмотрены. 
 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в базах Web of Science, 
Scopus, РИНЦ; 

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к выполнению тестов и контрольных работ по материалу лекционного курса; 
- подготовку к сдаче экзамена по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 
пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 
сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 
источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 
библиографических данных источника. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, 

являющегося неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 
 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. 

Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. 
Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной 
работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего 
профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) 
(далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 
промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным 
актом НИ РХТУ. 



 
11.1. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 
представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии 
используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 
образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 
образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной 
работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных 
лекций, групповых дискуссий), в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 
выпускников и потребностей работодателей. 

 
11.2. Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 

(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 

затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
 
11.3. Занятия семинарского типа 
Занятия семинарского типа (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и 
охватывают все основные разделы дисциплины. 

 
Практические занятия 
Основной формой проведения практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и 

сложных вопросов по отдельным темам, а также разбор примеров и ситуаций при контактной работе. В 
обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 
соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность студентов на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
• участие в дискуссиях и беседах. 
Участие в дискуссиях и оппонирование проверяют степень владения теоретическим материалом, а 

также корректность и строгость рассуждений. 
В ходе практических занятий проводится текущий контроль в форме устных опросов, выступления 

с докладами, бланкового тестирования, выполнение контрольной работы. 
 
11.4. Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и 

вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
− повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом 

рекомендованной по данной теме литературы; 
− изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации 

и конспекты наиболее важных моментов; 
− самостоятельно выполнить задания по внеаудиторной СРС (при их наличии); 
− использовать для самопроверки материала оценочные средства, указанные в разделе 10.4. 
− Критерии оценивания заданий по внеаудиторной СРС указаны в разделе 10.1. 

 
11.5. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1 Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и 
методами науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач.  

2 Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые 
качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, 
преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому 
времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 

3 Обучение должно быть не пассивным (сообщить студентам некоторый объем информации, 
рассказать, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении 
материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться 
через глубокое понимание.  

4 Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5 Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной 

требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, 



похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен 
быть для студентов доступным.  

6 Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 
организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7 Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у 
студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической 
основы для изучения профильных дисциплин.  

8 С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется 
при проведении лекционных, практических занятий использовать современные технические средства 
обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия, тестирование. 

9 Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного 
изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию об 
использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, учебно-методических пособиях, наличии 
Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать бланковое тестирование, контрольные работы. 

Организация лекционных занятий 

Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 
материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим 
дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности 

студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной 

деятельностью студентов. 
Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической 

практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре 
процесса обучения. 

При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. 
Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация практических занятий 

Цель практических занятий – углубление, расширение, детализация знаний, полученных на лекциях 
в обобщенной форме, содействие выработке умений использовать теоретический материал для решения 
практических задач в области изучаемой дисциплины и навыков, необходимых для формирования 
компетенций по дисциплине. 

Следует организовывать практическое занятие так, чтобы студенты постоянно ощущали рост 
сложности выполняемых заданий, испытывали положительные эмоции от переживания собственного успеха 
в учении, были заняты напряженной творческой работой, поисками правильных и точных решений. 
Большое значение имеют индивидуальный подход и продуктивное педагогическое общение. Обучаемые 
должны получить возможность раскрыть и проявить свои способности, свой личностный потенциал. 
Поэтому при разработке заданий и плана занятий преподаватель должен учитывать уровень подготовки и 
интересы каждого студента группы, выступая в роли консультанта и не подавляя самостоятельности и 
инициативы студентов. 

Управление группой должно обеспечивать: быстрый контакт со студентами, уверенное (но 
подтверждаемое высоким интеллектом и способностью ответить на любой вопрос) поведение в группе, 
разумное и справедливое взаимодействие со студентами. 

Необходимо планировать и осуществлять на практических занятиях разбор жизненных ситуаций, 
базирующихся на узловых вопросах теоретического материала и непосредственно связанных с 
практическими задачами и изучаемой дисциплины и направления обучения студентов. Особое внимание 
необходимо обращать на ситуации, которые будут иметь в дальнейшем широкое использование (при 
выполнении контрольной работы, тестировании). 

 
 

11.6. Методические указания для студентов 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 
Самостоятельная работа студентов (СРС) – это деятельность учащихся, которую они совершают без 

непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь сформировавшимися ранее представлениями о 
порядке и правильности выполнения операций. Цель СРС в процессе обучения заключается, как в усвоении знаний, так 
и в формировании умений и навыков по их использованию в новых условиях на новом учебном материале. 
Самостоятельная работа призвана обеспечивать возможность осуществления студентами самостоятельной 



познавательной деятельности в обучении, и является видом учебного труда, способствующего формированию у 
студентов самостоятельности. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые 
ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. 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.  

Студентам следует:  
- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой дисциплины;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать 

на семинарах и консультациях неясные вопросы;  
- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к подготовке реферата, эссе, 

контрольной работы, творческих заданий и пр.). 
Кроме того, для расширения и углубления знаний по данной дисциплине целесообразно использовать: 

библиотеку диссертаций; научные публикации в тематических журналах; полнотекстовые базы данных библиотеки; 
имеющиеся в библиотеке ВУЗа и региона, публикаций на электронных и бумажных носителях. 

По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 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. Задавать преподавателю уточняющие 
вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

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. 

Работая над конспектом лекций, 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 

 
По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 
трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 
с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 
основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 
системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 
Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 
содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 
Методические указания по решению тестовых заданий 
Тест – это объективное стандартизированное измерение, поддающееся количественной оценке, статистической 

обработке и сравнительному анализу. Тест состоит из конечного множества тестовых заданий, которые предъявляются в 
течение установленного промежутка времени в последовательности, определяемой алгоритмом тестирующей 
программы.  

В базе тестовых заданий используются следующие формы тестовых заданий: задания открытой формы, 
задания закрытой формы, задания на установление соответствия, задания на установление правильной 
последовательности. 

К заданиям закрытой формы относятся задания следующих типов:  
–один из многих (предлагается выбрать один вариант ответа из предложенных); 
–многие из многих (предлагается выбрать несколько вариантов ответа из предложенных); 
–область на рисунке (предлагается выбрать область на рисунке). 
В тестовых заданиях данной формы необходимо выбрать ответ (ответы) из предложенных вариантов. Ответы 

должны быть однородными, т.е. принадлежать к одному классу, виду и роду. Количество вариантов ответов не менее 3-
х, и не более 7. 

Задания открытой формы служат для определения степени усвоения фактологических событий. 
Соответственно дидактическими единицами являются: понятия, определения, правила, принципы и т.д.  



К заданиям открытой формы относятся:  
–поле ввода (предлагается поле ввода, в которое следует ввести ответ); 
–несколько пропущенных слов (предлагается заполнить пропуски); 
–несколько полей ввода (предлагается ввести несколько значений). 
Задание открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует один (или несколько 

элементов), который (которые) необходимо вписать или ввести с клавиатуры компьютера. В данном тестовом задании 
требуется четкая формулировка, требующая однозначного ответа. Каждое поле ввода соответствует одному слову. 
Количество пропусков (полей ввода) не должно быть больше трех (для тестовых заданий типа «Несколько полей ввода» 
допускается до пяти). Образцовое решение (правильный ответ) должно содержать все возможные варианты ответов 
(синонимичный ряд, цифровая и словесная форма чисел и т.д.). 

Задания на установление соответствия служат для определения степени знания о взаимосвязях и зависимостях 
между компонентами учебной дисциплины.  

Задание имеет вид двух групп элементов (столбцов) и формулировки критерия выбора соответствия. 
Соответствие устанавливается по принципу 1:1. Т.е. одному элементу 1-ой группы (левого столбца) соответствует 
только один элемент 2-ой группы (правого столбца). 

В тестовом задании на упорядочение предлагается установить правильную последовательность предложенных 
объектов (слова, словосочетания, предложения, формулы, рисунки и т. 

 
Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 
Контрольная работа выполняется по вариантам. На бланке указывается факультет, курс, группа, ФИО студента. 

Вопросы строятся на основе тестовых и ситуативных заданий. В тестовых заданиях, выбирается правильный(ые) 
ответ(ы). При решении ситуативных заданий выбирается правильная последовательность действий в рассматриваемой 
ситуации.  

Проверка контрольной работы позволяет выявить и исправить допущенные студентами ошибки, указать, какие 
вопросы дисциплины ими недостаточно усвоены и требуют доработки. Студент должен внимательно ознакомиться с 
письменными замечаниями преподавателя и приступить к их исправлению, для чего еще раз повторить 
соответствующий материал. 

 
Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине 
Изучение дисциплин завершается промежуточной аттестацией – сдачей. Зачет является формой итогового 

контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических занятиях и в процессе самостоятельной 
работы. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они 
не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 
1) самостоятельная работа в течение семестра; 2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету с 
оценкой по темам курса; 3) подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в вопросах к зачету. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем и указана в рабочей программе 
дисциплины. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников, учебных 
пособий. Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме 
(в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 

Важным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный материал дается в 
систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и 
информацией, которые в силу новизны не вошли в печатные источники. В ходе подготовки к зачету студентам 
необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все необходимые задания, предусмотренные рабочей 
программой дисциплины. 

Зачет принимается лектором по вопросам, охватывающим весь пройденный материал дисциплины. На 
подготовку к зачету отводится время в период зачетно-экзаменационной сессии. На подготовку к ответу по вопросам к 
зачету студенту даётся 1 академический час (45 минут) с момента получения билета. По окончании ответа экзаменатор 
может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Положительным также будет стремление студента 
изложить различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить 
теоретические знания на практике. Результаты зачета объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи 

 
Методические рекомендации по подготовке к зачету (экзамену) 
Студенты сдают зачеты (экзамены) в конце теоретического обучения. К зачету (экзамену) допускается студент, 

выполнивший в полном объеме задания, предусмотренные в рабочей программе. В случае пропуска каких-либо видов 
учебных занятий по уважительным или неуважительным причинам студент самостоятельно выполняет и сдает на 
проверку в письменном виде общие или индивидуальные задания, определяемые преподавателем.  

Зачет (экзамен) по теоретическому курсу проходит в устной или письменной форме (определяется 
преподавателем) на основе перечня вопросов, которые отражают содержание действующей рабочей программы учебной 
дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  
- готовиться к зачету (экзамену) в группе (два-три человека);  
- внимательно прочитать вопросы к зачету (экзамену);  
- составить план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые моменты материала;  
- изучив несколько вопросов, обсудить их с однокурсниками.  
Ответ должен быть аргументированным.  
Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» или «незачтено». Результаты сдачи экзаменов 

оцениваются отметкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 



По подготовке к практическим занятиям 

Цель практических занятий – углубление, расширение, детализация знаний, полученных на лекциях 
в обобщенной форме, содействие выработке умений использовать теоретический материал для решения 
практических задач в области изучаемой дисциплины и навыков, необходимых для формирования 
компетенций по дисциплине. 

Студентам следует:  
- проводить предварительную подготовку к практическому занятию, просматривая конспекты 

лекций, рекомендованную литературу, Интернет-ресурсы; 
- приносить с собой рекомендованную преподавателем к конкретному занятию литературу;  
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в ходе 

самостоятельной работы;  
- соотносить теоретический материал с современным состоянием дел, так как в содержании 

предмета могут появиться изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;  
- доводить каждое задание до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных 

расчетов (анализов, ситуаций); 
- в случае затруднений обращаться к преподавателю; 
- в ходе устного опроса не отвлекаться, давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. 
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), или не выполнившим рассматриваемые 

на занятии задания, рекомендуется не позже чем в двухнедельный срок явиться на консультацию к 
преподавателю и отчитаться по теме занятия. 

 
11.7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 
осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 
прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 

− в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
− в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
− методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Индивидуальные задания выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
− письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
− выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
− устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 
обучения может проводиться в несколько этапов. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 
обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 
для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 
01.03.2022 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме 
печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, 
специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека 



обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 
системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к 
сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 

 
12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспечен
ность 

О-1. Лавриненко, В. Н. Философия в 2 т. Том 1 история философии : 
учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Н. 
Лавриненко, Л. И. Чернышова, В. В. Кафтан ; ответственный редактор В. 
Н. Лавриненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2023. — 240 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-
5-534-03384-7. — Текст : электронный  

ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/51
2537  (дата обращения: 
01.06.2023). Реквизиты 
документа договора с ЭБС: № 
33.03-Р-2.0-3196/2021 

Да 

О-2. Лавриненко, В. Н. Философия в 2 т. Том 2 основы философии. 
Социальная философия. Философская антропология : учебник и 
практикум для академического бакалавриата / В. Н. Лавриненко, Л. И. 
Чернышова, В. В. Кафтан ; ответственный редактор В. Н. Лавриненко. — 
7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 283 с. 
— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03386-1. — Текст 
: электронный  

ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/51
2538   (дата обращения: 
01.06.2023). Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспечен
ность 

Д-1. «Актуальный курс философских знаний». Учебно-методическое 
пособие для бакалавров заочного отделения всех направлений и 
профилей обучения в вузе / ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. Менделеева» 
Новомосковский институт (филиал); Сост.: Бирюкова Э.А., Ситкевич 
Н.В.., Новомосковск, 2016. – 68 с. 

Библиотека НИ РХТУ 
 

Да 

Д-2 Аристотель. Политика / Аристотель ; переводчик С. А. Жебелёв ; под 
общей редакцией А. И. Доватура. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 
— 297 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05007-3. — Текст : 
электронный. 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/51
5728 (дата обращения: 
01.06.2023). 

Да 

Д- 3. Философия общества: человеческая жизнедеятельность в призме 
социологии: учеб.-метод. пособ. / сост. Н. В. Ситкевич, Г. А. Хрипков. - 
Новомосковск, 2016. - 137 с. 

Библиотека НИ РХТУ 
 Да 

Д-4. Философские проблемы человека, науки и техники [Текст] : учеб.- 
метод. пособ. Ч.1 / сост. Э. А. Бирюкова, Н. В. Ситкевич. - Новомосковск : 
[б. и.], 2016. - 97 с. 

Библиотека НИ РХТУ 
 Да 

Д-5. Философские проблемы человека, науки и техники [Текст] : учеб.-
метод. пособ. для магистров и бакалавров всех форм обуч. в вузе. Ч. 2 / 
сост. Э. А. Бирюкова, Н. В. Ситкевич. - Новомосковск : [б. и.], 2017. - 69 
с. 

Библиотека НИ РХТУ 
 Да 

12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Образовательная платформа «Юрайт»: Договор № 33.02-Л-3.1-6138/2023 от 20.04.2023 г. Срок 

действия с 20.04.2023 г. по 19.04.2024 г.  
2. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» Договор № 33.03-Р-3.1-5182/2022 от 

26.09.2022г. ИКЗ : 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244 Срок действия с 26.09.2022г. по 
25.09.2023г. - https://e.lanbook.com/ (дата обращения: 01.06.2023) 

3. Библиотека ИНИОН http://inion.ru/ru/publishing/publications/?discipline=Философия (дата 
обращения: 01.06.2023). 

4. Античная библиотека http://www.philosophy.ru/library/library.html  (дата обращения 01.06.2023). 

https://urait.ru/bcode/512537
https://urait.ru/bcode/512537
https://urait.ru/bcode/512538
https://urait.ru/bcode/512538
https://urait.ru/bcode/515728
https://urait.ru/bcode/515728
https://e.lanbook.com/
http://inion.ru/ru/publishing/publications/?discipline=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://www.philosophy.ru/library/library.html


5. Учебный курс «Философия» / Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ.. Кафедра Русский 
язык и гуманитарные дисциплины. Электронное правительство. URL: 
https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=178  (дата обращения: 01.06.2023). 

6. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического 
университета им. Д.И. Менделеева. URL: 
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS (дата 
обращения: 01.06.2023). 

7. КиберЛенинка https://cyberleninka.ru/  (дата обращения 01.06.2023). 
8 Научная электронная библиотека eLIBRARY. Режим доступа: https://elibrary.ru/copyright.asp (дата 

обращения 01.06.2023). 
9. Электронная библиотека - Философия и атеизм http://www.books.atheism.ru/(дата обращения 

01.06.2023). 
10. Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» – URL:http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения: 01.06.2023). 
 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
Лекционная 
аудитория  

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 213-а). 

приспособлено* 

Аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 213-а). 

приспособлено* 

Аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 
обучающихся 

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 213-а). 

приспособлено* 

Аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 213-а). 

приспособлено* 

Аудитория для 
самостоятельной 
работы студентов 
(ауд. 350-а) 

Учебная мебель. 
Компьютеры в сборке (2 шт.) с возможностью просмотра 
видеоматериалов и презентаций, доступом к сети «Интернет», 
электронным образовательным и информационным ресурсам, 
базе данных электронного каталога НИ РХТУ, системе 
управления учебными курсами Moodle. 
Принтер 

приспособлено* 

* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить 
лекционные занятия и занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных корпусов. Возле входных дверей 
в учебные корпуса установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. 
Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
Программное обеспечение 

1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools 
for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the 
branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в рамках 
подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The 
Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 

https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=178
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/copyright.asp
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0&source=web&cd=5&sqi=2&ved=0CFkQFjAE&url=http%3A%2F%2Fbooks.atheism.ru%2F&ei=vH82T7zfBeb-4QTAqvWaDA&usg=AFQjCNERlGN6iv2KBT_qb_DGu1skirGREQ
http://www.consultant.ru/
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897


http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал 

к разделам лекционного курса;  
Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в электронном виде; 

справочные материалы в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий 
 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Очная форма обучения 

Раздел дисциплины Основные показатели оценки 
Формы и методы 

контроля и 
оценки* 

Раздел 1. Вводный 
раздел. Что есть 
философия. 

Знать:  
- основные направления, проблемы, теории и методы философии, 
утверждающие гуманистические принципы и общечеловеческие 
ценности; 
- принципы, причинно-следственные связи межкультурных 
коммуникаций;  
- содержание современных философских дискуссий по проблемам 
общественного развития и гражданской позиции;  
- закономерности межкультурного взаимодействия с позиции 
системного анализа,  
- базовые философские подходы к пониманию моделей развития 
личности, смысложизненных ориентаций человека; 
Уметь:  
 - формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию 
по различным мировоззренческим проблемам;  
- разрабатывать стратегию решения проблемных ситуаций 
общественных взаимодействий на основе системного и 
междисциплинарных подходов.  
- реализовывать нацеленность на саморазвитие, профессиональное 
определение и образование; 
Владеть: 
- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 
содержание,  
- навыками выстраивания социального профессионального 
взаимодействия с учетом особенностей основных форм научного и 
религиозного сознания, деловой и общей культуры представителей 
других этносов и конфессий, различных социальных групп;  
- приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной 
речи и письменного аргументированного изложения собственной 
точки зрения, отражающей мировоззренческую убежденность и 
гражданскую позицию. 
- способами управления своей познавательной деятельностью и 
удовлетворения образовательных интересов и потребностей. 

уо, ДЗ 
 

Раздел 2. История 
философии 

уо, ДЗ 
 

Раздел 3. Философия 
бытия 

уо, ДЗ 
 

Раздел 4. Социальная 
философия. 
Структура общества 

уо, ДЗ 
 

Раздел 5. Общество и 
история 

уо, ДЗ 
КР 

Раздел 6. Философия 
человека 

уо, ДЗ 
 

Раздел 7. Философия 
познания 

уо, ДЗ 
 

Раздел 8. Научное 
познание 

уо, ДЗ 
 

Раздел 9. 
Глобальные 
проблемы 
человечества и 
развитие науки 

уо, ДЗ 
Т 

*уо – оценка при устном опросе 
ДЗ – оценка за выполнение домашней работы (подготовка доклада) 
Т – выполнение теста 
КР – оценка за контрольную работу 

 
Заочная форма обучения 

Раздел дисциплины Основные показатели оценки 
Формы и методы 

контроля и 
оценки* 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html


Раздел 1. Вводный 
раздел. Что есть 
философия. 

Знать:  
- основные направления, проблемы, теории и методы философии, 
утверждающие гуманистические принципы и общечеловеческие 
ценности; 
- принципы, причинно-следственные связи межкультурных 
коммуникаций;  
- содержание современных философских дискуссий по проблемам 
общественного развития и гражданской позиции;  
- закономерности межкультурного взаимодействия с позиции 
системного анализа,  
- базовые философские подходы к пониманию моделей развития 
личности, смысложизненных ориентаций человека; 
Уметь:  
 - формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию 
по различным мировоззренческим проблемам;  
- разрабатывать стратегию решения проблемных ситуаций 
общественных взаимодействий на основе системного и 
междисциплинарных подходов.  
- реализовывать нацеленность на саморазвитие, профессиональное 
определение и образование; 
Владеть: 
- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 
содержание,  
- навыками выстраивания социального профессионального 
взаимодействия с учетом особенностей основных форм научного и 
религиозного сознания, деловой и общей культуры представителей 
других этносов и конфессий, различных социальных групп;  
- приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной 
речи и письменного аргументированного изложения собственной 
точки зрения, отражающей мировоззренческую убежденность и 
гражданскую позицию. 
- способами управления своей познавательной деятельностью и 
удовлетворения образовательных интересов и потребностей. 

уо 
 

Раздел 2. История 
философии 

уо 
 

Раздел 3. Философия 
бытия 

уо 
 

Раздел 4. Социальная 
философия. 
Структура общества 

уо 
 

Раздел 5. Общество и 
история 

уо 
 

Раздел 6. Философия 
человека 

уо 
 

Раздел 7. Философия 
познания 

уо 
 

Раздел 8. Научное 
познание 

уо 
 

Раздел 9. 
Глобальные 
проблемы 
человечества и 
развитие науки 

уо, 
КР,  Т 

 
*уо – оценка при устном опросе 
Т – выполнение теста 
КР – оценка за контрольную работу 



Приложение 1 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Б1.О.03 «Философия» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 4/144. Форма промежуточного контроля:  экзамен. Дисциплина изучается 
на 1 курсе во 2 семестре (очная форма) и на 2 курсе в 3 семестре (заочная форма). 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Философия» реализуется в рамках обязательной части ОПОП. 
Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные в рамках дисциплин: 
«История России», «ОРГ». 

3 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Философия» является обеспечение базовой подготовки студентов в 
области философского понимания сущностных характеристик, мировоззренческих идеологических аспектов 
современных социальных и культурных процессов. 
Задачи преподавания:  
- приобретение знаний о формах мировоззрения,  которые человек использует для адаптации к жизненным 
ситуациям; 
- приобретение знаний о философии как теоретическом, системном интеллектуальном мировоззренческом 
подходе; 
- формирование и развитие умений самостоятельного мышления в процессе становления личности, 
укрепления нравственного стрежня индивида посредством изучения философских систем и его влияние  на 
гуманизацию человеческих отношениях; 
- приобретение и формирование навыков использования положения перспективных философских парадигм, 
нацеливающих людей на решение сложных жизненных проблем в третьем тысячелетии. 

4 Содержание дисциплины 

Вводный раздел. Что есть философия. История философии. Философия бытия. Социальная философия. 
Структура общества. Общество и история. Философия человека. Философия познания. Научное познание. 
Глобальные проблемы человечества и развитие науки  

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и 
индикаторами достижения компетенций: 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах (УК-5): 
- демонстрирует толерантное восприятие социальных и культурных различий, уважительное и бережное 
отношению к историческому наследию и культурным традициям. (УК-5.1); 
- находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о 
культурных особенностях и традициях различных социальных групп (УК-5.2); 
- проявляет в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным 
традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в 
контексте мировой истории и культурных традиций мира. (УК-5.3); 
- сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; аргументировано обсуждает и 
решает проблемы мировоззренческого, общественного иличностного характера (УК-5.4). 
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей жизни (УК-6): 
- использует инструменты и методы управления временем при выполнении конкретных задач, проектов, при 
достижении поставленных целей (УК-6.1); 
- оценивает требования рынка труда и предложения образовательных услуг для выстраивания траектории 
собственного профессионального роста (УК-6.2); 
- определяет приоритеты собственной деятельности, личностного развития и профессионального роста (УК-
6.3): 
- строит профессиональную карьеру и определяет стратегию профессионального развития (УК-6.4). 
В результате сформированности компетенции студент должен: 
Знать:  
- основные направления, проблемы, теории и методы философии, утверждающие гуманистические 
принципы и общечеловеческие ценности; 
- принципы, причинно-следственные связи межкультурных коммуникаций;  



- содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития и гражданской 
позиции;  
- закономерности межкультурного взаимодействия с позиции системного анализа,  
- базовые философские подходы к пониманию моделей развития личности, смысложизненных ориентаций 
человека; 
Уметь:  
 - формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным мировоззренческим 
проблемам;  
- разрабатывать стратегию решения проблемных ситуаций общественных взаимодействий на основе 
системного и междисциплинарных подходов.  
- реализовывать нацеленность на саморазвитие, профессиональное определение и образование; 
Владеть: 
- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание,  
- навыками выстраивания социального профессионального взаимодействия с учетом особенностей 
основных форм научного и религиозного сознания, деловой и общей культуры представителей других 
этносов и конфессий, различных социальных групп;  
- приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного 
изложения собственной точки зрения, отражающей мировоззренческую убежденность и гражданскую 
позицию. 
- способами управления своей познавательной деятельностью и удовлетворения образовательных интересов 
и потребностей. 

6. Виды учебной работы и их объем 

Очная форма 

Семестр 2 

Вид учебной работы 

Объем,  
в том числе в форме 

практической 
подготовки, акад. ч. з.е. акад. ч. 

 

астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 - 
Контактная работа обучающегося с педагогическими 
работниками (всего) 

1,48 53,4 40,05 
 

Контактная работа - аудиторные занятия: 1,44 52 39 - 
Лекции 0,5 18 13,5 - 
Практические занятия (ПЗ) 0,94 34 25,5 - 
Лабораторные работы (ЛР)  -  - 
Контактная самостоятельная работа 
(групповые консультации и индивидуальная работа 
обучающихся с педагогическим работником) 

0,03 1 0,75 
- 

Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,4 0,3 - 
Самостоятельная работа 1,53 55 41,25 - 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 1,53 55 41,25 - 

Форма(ы) контроля:  Экзамен 
Подготовка к экзамену. 0,99 35,6 26,7 - 

 
Заочная форма 

Семестр 3 

Вид учебной работы 

Объем,  
в том числе в форме 

практической 
подготовки, акад. ч. з.е. акад. ч. 

 

астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 - 



Контактная работа обучающегося с педагогическими 
работниками (всего) 

0,45 16,4 12,3 
 

Контактная работа - аудиторные занятия: 0,4 16 12 - 
Лекции 0,22 8 6 - 
Практические занятия (ПЗ) 0,22 8 6 - 
Лабораторные работы (ЛР)  -  - 
Контактная самостоятельная работа  -  - 
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,4 0,3 - 
Самостоятельная работа 3,3 119 89,2 - 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 2,5 90 67,5 - 

Выполнение контрольной работы 0,8 29 21,7  

Форма(ы) контроля:  Экзамен 
Подготовка к экзамену. 0,25 8,6 6,5 - 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке рабочей программы дисциплины 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис», утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 08.06.2017 г. № 514; 

- Профессиональный стандарт «Специалист по организации постпродажного обслуживания и сервиса», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.10.2014 г. № 
864н; 

- Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому консультированию», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 г. № 167н; 

- Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения 
Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

- Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по 
направлению подготовки 43.03.01 Сервис, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 08.06.2017 г. № 514, рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. 
Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой «Экономика, финансы и 
бухгалтерский учет» НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
 
2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины является изучение с основных закономерностей развития экономики на макро- 

и микроуровне. 
Задачами учебной дисциплины является: 
− формирование у студентов современного мышления в области функционирования экономической 

системы на микро- и макроуровне; 
− изучение экономической политики правительства;  
− формирование представления об источниках и направлениях государственных расходов; 
− исследование экономических отношений, законов и закономерностей, проявляющихся в поведении 

отдельных экономических субъектов; 
− анализ взаимодействия экономических субъектов на отдельных рынках; 
− анализ основ предпринимательской деятельности с учетом основ действующего законодательства; 
− определение механизма установления цены на тот или иной товар под воздействием спроса и 

предложения и его роль в национальном хозяйстве; 
− представление об объеме выпускаемой продукции в различных рыночных структурах и     оптимальном 

использовании экономических ресурсов в целях получения  максимальной прибыли; 
− ознакомление с текущими макроэкономическими проблемами России. 
 
3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Экономика сферы услуг» относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули). 
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Микроэкономика, Макроэкономика, Статистика, 

Маркетинг и является основой для последующих дисциплин: Учет и анализ, Бизнес-планирование. 
 
4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Изучение дисциплины «Экономика сферы услуг» направлено на приобретение следующих компетенций 

и индикаторов их достижения: 
Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения: 

Наименование 
категории (группы) 

Код и наименование 
универсальной 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции  



 
 

универсальных 
компетенций 

компетенции (УК) 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-9  
способен принимать 
обоснованные 
экономические решения в 
различных областях 
жизнедеятельности 

УК-9.1  
И понимает базовые принципы функционирования 
экономики и экономического развития, цели и формы 
участия государства в экономике 
УК-9.1 
Применять методы личного экономического и 
финансового планирования для достижения текущих и 
долгосрочных финансовых целей 
УК-9.1 
Использует финансовые инструменты для управления 
личными финансами и принятия обоснованных 
экономических решений в различных областях 
жизнедеятельности 

 
 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  
В результате сформированности компетенций студент должен 
Знать: 
- принципы и методы управления ресурсным потенциалом хозяйствующих субъектов  
Уметь:  
- проводить расчеты экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 
Владеть: 
- навыками на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и 
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, анализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

5 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Общая трудоемкость дисциплины «Экономика предприятия (организации)» составляет 144 часа или 4 
зачетные единицы (з.е). Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Вид учебной работы Объем, акад. ч. 
в том числе в форме 

практической 
подготовки, акад. ч. 

   Общая трудоемкость дисциплины 108  
Контактная работа обучающегося с педагогическими 
работниками (всего) 53,2  
Контактная работа - аудиторные занятия: 52,35  
В том числе:   
Лекции 34  
Практические занятия  18  
Контактная самостоятельная работа 
(групповые консультации и индивидуальная работа 
обучающихся с педагогическим работником) 

1 
 

Контактная работа - промежуточная аттестация 0,2  
Самостоятельная работа (всего): 55,8 - 
в том числе:   
Проработка лекционного материала  20 - 
Подготовка к практическим  занятиям 20 - 
Подготовка к тестированию и контрольным работам                 15,65 - 
Форма(ы) контроля: зачет                    

  - 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

Вид учебной работы Объем, акад. ч. 
в том числе в форме 

практической 
подготовки, акад. ч. 

   Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающегося с педагогическими 
работниками (всего) 8,2 

 

Контактная работа - аудиторные занятия: 8,2  



 
 

В том числе:   
Лекции 4  
Практические занятия  4  
Контактная самостоятельная работа 
(групповые консультации и индивидуальная работа 
обучающихся с педагогическим работником) 

 
 

Контактная работа - промежуточная аттестация 3,8  
Самостоятельная работа (всего): 96  
в том числе:   
Проработка лекционного материала  40  
Подготовка к практическим  занятиям 40  
Подготовка к тестированию и контрольным работам                 16  

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ 
п/п Раздел дисциплины 

Академ. часов 

Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

 

   Лекции 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

 

Прак. 
занятия 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

 

Лаб. 
   работы 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

 

Сам. 
работа 

1 Предмет экономической науки, 
экономические  ресурсы и цели общества 6 

 
    0,5 

 
2 - 1  - - 3 

2 Микроэкономика 
Спрос и предложение 6 0,5 2 - 1  - - 3 

  3 Теория  потребительского поведения     6 0,5 2  1  - - 3 
   4 Теория  издержек производства 6 1 2  1  - - 3 

5    Типы рыночных структур 6 1 2  1  - - 3 
6 Рынок факторов производства 6 1 2  1  - - 3 
7 Рынок  труда и заработная плата     6 1 2  1  - - 3 
8 Рынки природных ресурсов 6 1 2  1  - - 3 

   9 Рынок капитала 6 1 2  1  - - 3 

10    Макроэкономика. Система 
национальных счетов 6 1 2  1  - - 3 

11 Совокупный спрос и совокупное 
предложение 6 1 2  1  - - 3 

12 Занятость и  безработица 6 1 2  1  - - 3 
13    Инфляция 6 1 2  1  - - 3 

 
 14 

Макроэкономическое равновесие 
Инвестиции 6 1 2  1  - - 3 

  15 Деньги. Кредит Банковская система 6 1 2  1    3 

  16 Фискальная политика государства 6 1,5 
 2  1        3 

  17 
Государственный бюджет и бюджетная 
политика. Экономический рост 
 

11,8 1,5 2  2    7,8 

 ИТОГО 107,8 28 34  18  - - 55,8 

 Контактная работа - 
промежуточная аттестация 0,2         

 ИТОГО 108         

Заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины Академ. часов 

Всего 
в т.ч. в 
форме 
практ. 

   
Лекции 

в т.ч. в 
форме 
практ. 

Прак. 
занятия 

в т.ч. в 
форме 
практ. 

Лаб.    
аботы 

в т.ч. в 
форме 
практ. 

Сам. 
работ

а 



 
 

подг. подг. подг. подг. 

1 
Предмет экономической науки, 
экономические  ресурсы и цели 
общества 

7  0,5 -  0,5 - - 6 

2 Микроэкономика 
Спрос и предложение 7  0,5 -  0,5 - - 6 

  3 Теория  потребительского поведения     7  0,5 -  0.5 - - 6 
   4 Теория  издержек производства     7  0,5 -  0,5 - - 6 
5    Типы рыночных структур     7  0,5 -  0,5 - - 6 
6 Рынок факторов производства     7  0,5 -  0,5 - - 6 
7 Рынок  труда и заработная плата     6,5   -  0,5 - - 6 
8 Рынки природных ресурсов    6,5     0,5 - - 6 
   9 Рынок капитала     6    -  - - 6 

10    Макроэкономика. Система 
национальных счетов     6    -  - - 6 

11 Совокупный спрос и совокупное 
предложение    6    -  - - 6 

12 Занятость и  безработица    6    -  - - 6 
13    Инфляция 6    -  - - 6 

 14 Макроэкономическое равновесие. 
Инвестиции 6    -  - - 6 

  15 Деньги. Кредит Банковская система 6    -   - 6 
  16 Фискальная политика государства 6    -   -     6 

  17 
Государственный бюджет и бюджетная 
политика. Экономический рост 
 

1  1  - -  - - 

 ИТОГО 104 28 4 - 4 4 - - 96 

 Контактная работа - промежуточная 
аттестация    4         

 ИТОГО   108         

 

6.2 Содержание разделов дисциплины  

Наименование  
раздела (подраздела) 

дисциплины 
Содержание подраздела 

Раздел 1 Микроэкономика 

1.Предмет экономической 
науки, экономические  
ресурсы и цели общества 

Предмет экономической науки. Объект изучения экономической науки. 
Экономические отношения. Три основные проблемы экономики. Модель 
кругооборота. Потребности. Ресурсы. Виды благ. Построение графиков в 
экономике. Альтернативные издержки. Кривая производственных возможностей.  
Хозяйствование и эффективность. Трансакционные издержки. Предыстория 
экономической науки. Основные этапы экономической науки. Собственность. 
Типы экономических систем 

2. Микроэкономика 
Спрос и предложение 

Спрос и предложение. Объем спроса. Кривая спроса. Изменение кривой 
спроса. Предложение. Объем предложения. Эластичность спроса и предложения. 
Виды эластичности. 

3. Теория  
потребительского 
поведения 

Поведение потребителя. Кривые безразличия. Бюджетное ограничение. Эффект 
дохода и эффект замещения. 

 

4.Теория  издержек 
производства 

Экономические издержки. Классификация издержек. Издержки в 
краткосрочном периоде. Издержки в долговременном периоде. Минимизации 
издержек. Предельная норма технологического замещения 

 5. Типы рыночных 
структур 

Совершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. Олигополия. 
Монополия. Условия максимизации прибыли при совершенной конкуренции и 
монополии. 

 

6. Рынок факторов 
производства 

 Рынок факторов производства. Закон редкости. Спрос на факторы производства. 
Предложение факторов производства.  

 
7. Рынок  труда и Особенности рынка труда. Эффект замещение и эффект дохода. Наклон кривой 



 
 

заработная плата предложения труда. Цена труда. Зарплата реальная и номинальная 
 

8. Рынки природных 
ресурсов 

    Рента. Экономическая рента. Спрос на землю и предложение земли. 
Дисконтированная рента. Дифференциальная рента. 

 

9. Рынок капитала Рынок капитала и капитальных активов. Цена капитала. Оценка прибыльности. 
Дисконтирование 

                                                            Раздел 2 Макроэкономика 

10.   Макроэкономика 
СНС 

Предмет макроэкономики. Позитивная и нормативная макроэкономика. 
Макроэкономические цели. Инструменты государственного регулирования 
экономики. Макроэкономические показатели. Расчет ВНП по доходам и по 
расходам. Открытая и закрытая экономики. Добавленная стоимость. Реальный и 
номинальный ВНП. Дефлятор ВНП. 

 

11.Совокупный спрос и 
совокупное предложение 

Совокупный спрос. Влияние ценовых и неценовых факторов на совокупный спрос. 
Изменение совокупного спроса. График совокупного спроса.  Эффект Кейнса. 
Эффект Пигу. Эффект импортных закупок. Совокупное предложение. Изменение 
совокупного предложения. Кейнсианская модель AS. Смещение кривой 
совокупного предложения. Отрезки кривой совокупного предложения. 
Краткосрочная кривая AS 

 

12.Занятость и  
безработица 

Понятие безработицы. Занятые. Безработные. Экономически активное население. 
Уровень безработицы. Виды безработицы. Полная занятость. Естественный 
уровень безработицы. Закон Оукена. 

 

   13.Инфляция 
Понятие инфляции. Уровень инфляции. Инфляция открытая и скрытая, умеренная, 
галопирующая, гиперинфляция. Инфляция спроса и издержек. Причины инфляции 

 

14.Макроэкономическое 
равновесие 

Инвестиции 

Модель AD—AS. Инвестиции. Инвестиционный спрос. Кривая инвестиционного 
спроса. Инвестиции автономные и индуцированные. Мультипликатор инвестиций. 
Акселератор. 

 

15.Деньги. Кредит 
Банковская система 

Понятие денег. Функции денег. Денежная масса. Денежные агрегаты. Процентная 
ставка. Уравнение Фишера. Кейнсианская теория спроса на деньги. Предложение 
денег. Равновесие на денежном рынке. Инвестиционная и ликвидная ловушки. 

 
16.Фискальная политика 
государства Виды фискальной политики. Встроенные стабилизаторы. 

17.Государственный 
бюджет и бюджетная 
политика. 
Экономический рост 
 

Государственный бюджет и государственные расходы. Налоги. Виды бюджетного 
дефицита. Государственный долг. Внешний долг. Внутренний долг. Бюджетно-
налоговая политика. Бюджетный мультипликатор. Налоговый мультипликатор. 
Кривая Лаффера. 

 

7 СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: Раздел 1 Раздел 2 
 Знать:   

1 
- базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и 
формы участия государства в экономике 
 

+ 
 

 Уметь:   

1 - проводить расчеты экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов + + 

 Владеть:   

1 

- навыками на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов, анализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы 

+ + 

 



 
 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и 
индикаторами их достижения: 

№ Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 
 достижения компетенции Раздел 1 Раздел 2 

1 УК-9 
 

УК-9.1 
Понимает базовые принципы 
функционирования экономики и 
экономического развития, цели и формы 
участия государства в экономике 
 
УК-9.1 
Применяет методы личного 
экономического и финансового 
планирования для достижения текущих 
и долгосрочных финансовых целей 
 
УК-9.1 
Использует финансовые инструменты 
для управления личными финансами и 
принятия обоснованных экономических 
решений в различных областях 
жизнедеятельности 

+ + 

8 ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

8.1 Практические занятия 

Темы практических занятий по дисциплине 

Очная форма обучения 

№ 
п/п 

№ раздела  
(подраздел

а) 
дисциплин

ы 

Темы практических занятий   Часы 

1 1 

- Обсуждение вопросов введения в экономическую теорию, три 
фундаментальные проблемы экономики, проблема выбора, собственность и 
хозяйствование, рыночное равновесие и эластичность. Решение практических 
задач  по расчету показателей эластичности. 
- Решение ситуационных задач по рыночному спросу, предложению; разбор 
конкретных ситуаций рыночного равновесия, определения точки равновесия, 
областей и размеров дефицита и избытка, дискуссия о преимуществах и 
недостатках вмешательства государства в экономику. 

2 

2 1 
Групповая дискуссия о потребительских предпочтениях и полезности. 
Решение ситуационных задач по построению бюджетной линии и кривых 
безразличия. Построение кривых издержек в краткосрочном периоде. 

2 

3 1 
Расчет условий максимизации прибыли методов «мозгового штурма группы» 
при монополии и совершенной конкуренции, решение задач по определению 
ставок заработной платы в зависимости от спроса на труд. 

2 

4 1 Анализ рынков природных ресурсов и рынка капитала 2 

5 2   Решение ситуационных задач определения  макроэкономических показателей, 
уровня безработицы и инфляции и обсуждение результатов расчетов. 2 

6 

            2 

Разбор конкретных ситуаций различных вариантов  макроэкономического 
равновесия, построение графиков макроэкономического равновесия модели 
AD-AS, групповая дискуссия по способам государственного регулирования 
экономики 

       2 
  

 
    7 

 
          2 

Групповые дискуссии о современной монетарной и налоговой  политике, 
решение ситуационных задач по этим же темам.       2 

8 2 Групповые дискуссии о современном государственном бюджете ,мировой       2 



 
 

торговле и валютном курсе , решение задач на тему «Валютный курс» 
 

9 2 Контрольная работа 2 
Заочная форма обучения 

№ п/п 
№ раздела  

(подраздела) 
дисциплины 

Темы практических занятий   Часы 

1 1 

- Обсуждение вопросов введения в экономическую теорию, три фундаментальные 
проблемы экономики, проблема выбора, собственность и хозяйствование, рыночное 
равновесие и эластичность. Решение практических задач  по расчету показателей 
эластичности. 
- Решение ситуационных задач по рыночному спросу, предложению; разбор 
конкретных ситуаций рыночного равновесия, определения точки равновесия, 
областей и размеров дефицита и избытка, дискуссия о преимуществах и недостатках 
вмешательства государства в экономику. 

2 

2 1 
Групповая дискуссия о потребительских предпочтениях и полезности. Решение 
ситуационных задач по построению бюджетной линии и кривых безразличия. 
Построение кривых издержек в краткосрочном периоде. 

2 

8.2 Лабораторные занятия 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

8.3 Курсовая работа 

Курсовая работа не предусмотрена 

9 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в базахWeb of Science, Scopus,  
РИНЦ; 

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к выполнению тестов и контрольных работ по материалу лекционного курса; 
- подготовку к защите курсовой работы и сдаче экзамена по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, студентам надо 

осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. 
Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных 
источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется 
составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

10 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

10.1 Текущий контроль успеваемости, обеспечивающий оценивание хода освоения дисциплины 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах: 
– проверки решения задач на практических занятиях (использование формул); 
– тестирования (бланкового). 
Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков (владений) текущий контроль организуется 

в форме проверки контрольной работы (решения простых и/или сложных практико-ориентированных заданий). 
Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, инициативность) – 

работа у доски, своевременная сдача тестов и контрольной работы. 

10.2 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных результатов обучения по 
дисциплине. Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета.  

Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в форме письменно-устных ответов на вопросы 
к зачету. Перечень вопросов доводятся до сведения обучающегося накануне контроля.   

Задание на зачете включают два теоретических вопроса и задачу. Трудоемкость заданий примерно 
одинакова.  

10.3 Оценивание результатов обучения 

Показатели оценивания сформированности компетенции (части компетенции) по дисциплине 



 
 

Сформированность знаний Сформированность умений Сформированность навыков и (или) 
опыта деятельности 

полнота, глубина, осознанность результативность, правильность, прочность, 
последовательность, рефлексивность 

качественность, скорость, автоматизм, 
редуцированность действий 

10.3.1 Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенции (части компетенции) по 
дисциплине при текущем контроле  

Показатели текущего 
контроля 

Уровень сформированности компетенции 

высокий пороговый не сформирована 

Тестирование с оценкой* «отлично» 
или «хорошо». 

с оценкой 
«удовлетворительно» 

с оценкой 
«неудовлетворительно» 

Выполнение 
контрольной работы  

с оценкой* «отлично» 
или «хорошо». 

с оценкой 
«удовлетворительно» 

с оценкой 
«неудовлетворительно» или 
не выполнены 

Решение задач на 
практических занятиях  

в полном объеме с 
высоким качеством в полном объеме не выполнены в полном 

объеме ко времени контроля 
Использование 
основной и 
дополнительной 
литературы 

использует 
самостоятельно 

по указанию 
преподавателя не использует 

 *Критерии оценивания указаны в описании теста 

10.3.2. Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

Показатели оценки  
(дескрипторы) 

Уровень сформированности компетенции 

высокий пороговый не сформирована 

оценка 
«отлично» 

оценка 
«хорошо» 

оценка 
«удовлетворительно» 

оценка 
«неудовлетворите-

льно» 

1. Уровень усвоения материала, 
предусмотренного программой. 

2. Уровень выполнения 
заданий, предусмотренных 
программой. 

3. Уровень изложения (культура 
речи, аргументированность, 
уверенность). 

4. Уровень использования 
справочной литературы. 

5. Уровень раскрытия 
причинно-следственных связей. 

6. Ответы на вопросы: полнота, 
аргументированность, 
убежденность. 

7. Ответственное отношение к 
работе, стремление к 
достижению высоких 
результатов, готовность к 
дискуссии. 
 
 

Демонстрирует 
полное 
понимание 
проблемы.  

Все 
требования, 
предъявляемые 
к заданию 
выполнены. 

Полные ответы 
на все 
теоретические 
вопросы. 

Практические 
задания 
выполнены в 
полном объеме.  

Получены 
правильные 
значения всех 
расчетных 
(определяемых) 
величин. 

Демонстрирует 
понимание 
проблемы.  

Большинство 
требований, 
предъявляемых 
к заданию 
выполнены. 

Ответы по 
существу на 
все 
теоретические 
вопросы. 

Практические 
задания 
выполнены.  

Допущена 
неточность в 
расчете 
(определении) 
расчетной 
величины. 

Демонстрирует 
понимание 
проблемы. В 
основном 
требования, 
предъявляемые к 
заданию, 
выполнены. 

 Ответы по 
существу на все 
теоретические 
вопросы, но не 
имеется 
доказательств, 
выводов, 
обоснований. 

Намечены схемы 
решения 
предложенных 
практических 
заданий 

Демонстрирует 
непонимание 
проблемы.  

Задания не 
выполнены. 

Ответы менее чем 
на половину 
теоретических 
вопросов. 

Решение 
практических 
заданий не 
предложено. 

Шкала используется при оценивании всех компетенций и индикаторов достижения компетенций, 
предусмотренных данной программой дисциплины. 

10.4 Оценочные материалы для текущего контроля 

Ниже представлены примеры тестовых вопросов и контрольных заданий для текущего контроля. Полный 
текст всех тестов и контрольных заданий приведен в Фонде оценочных средств. 

 



 
 

Примеры тестового контроля по темам дисциплины 
 

Тесты 
 
Ответьте на вопросы теста. Выберите правильный ответ (ответы). 
1. Эффект замещения состоит в том, что в результате изменения цены: 
а) меняется реальный доход потребителя; 
б) меняется денежный доход потребителя; 
в) потребитель изменяет структуру потребления; 
г) потребитель увеличивает спрос на все виды товаров. 
 
2. Какая из приведенных далее формул верна: 
а) экономическая прибыль – бухгалтерская прибыль = внешние издержки; 
б) экономическая прибыль + внутренние издержки = бухгалтерская прибыль; 
в) бухгалтерская прибыль + внутренние издержки = экономическая прибыль; 
г) внешние издержки + внутренние издержки = выручка? 
 
3. Если уменьшение цены на 6 % приводит к снижению объема предложения на 8 %, то данное предложение: 
а) эластично; 
б) единичной эластичности; 
в) абсолютно неэластично; 
г) неэластично. 
 
4. Номинальный ВВП в текущем году составил 64 млрд ден. ед. Реальный ВВП – 50 млрд ден. ед. Инфляция за год 
составила: 
а) 22 %; 
б) 28 %; 
в)78 %; 
г) 128 %. 
 
5. При введении налога на сделки с землей налоговое бремя: 
а) целиком ложится на продавцов земли; 
б) целиком ложится на покупателей земли; 
в) распределяется поровну между продавцом и покупателями земли; 
г) ничего определенного сказать нельзя. 
 
6. Рост совокупного предложения вызовет: 
а) снижение уровня цен и реального объема ВНП; 
б) замедление роста цен и увеличение реального объема ВНП; 
в) повышение уровня цен и объема ВНП в реальном выражении; 
г) замедление роста цен и снижение реального объема ВНП. 

Критерии для оценивания тестов 

Оценка «отлично» выставляется, если студент правильно ответил на 90% вопросов теста. 
Оценка «хорошо» выставляется, если студент правильно ответил на 75-89% вопросов теста. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент правильно ответил на 60-74% вопросов теста. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент правильно ответил менее, чем на 60% вопросов 

теста. 

Примеры заданий на контрольную работу (КР) 

Ситуационная задача 
 
В экономике периодически возникают взрывоопасные колебания деловой активности. На практике, по мнению 
Дж. Хикса, движение дохода наталкивается на определенные границы. Верхний предел задается уровнем полной 
занятости, а нижний предел определяется величиной амортизационных отчислений для простого восстановления 
основного капитала (актива). Поясните суть этого процесса. 
 
Задачи 
 
Задача 1 
Расходы семьи на потребление C = 1000 + 0,75Y. По данным таблицы рассчитайте объемы потребления и 
сбережения при каждом уровне дохода. Постройте графики функций потребления и сбережения. 
 
 



 
 

Располагаемый доход (Y) Потребление (C) Сбережение (S)  
 

0   
1000   
2000   
3000   
4000   
5000   
6000   

 
задача 
Функция спроса имеет вид QD = 30 – 5P, функция предложения –  
QS = 5+ 2P.  
Определите: 
а) параметры равновесия на рынке данного товара; 
б) как изменятся объемы спроса и предложения, если цена установится на уровне 4 ден. ед., и чему будет равен 
объем продаж; 
в) как изменятся объемы спроса и предложения, если цена установится на уровне 6 ед., чему будет равен объем 
продаж; 
г) как изменятся параметры равновесия, если правительство установит налог с продаж в размере 1,5 ден. ед. с 
единицы продукции. 

Критерии для оценивания контрольной работы 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент решил все предложенные ему задачи. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент допускает незначительные ошибки, неточности, при 

решении предложенных ему задач. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, 

проявляет отсутствие знаний, умений по отдельным задачам (не более 1/3).  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или 

явную недостаточность (менее 1/3) знаний, умений при решении предложенных ему задач. 

10.5 Оценочные материалы для итогового контроля освоения дисциплины  

Ниже представлены примеры вопросов и задач, включаемые в задания для зачета. Полный перечень всех 
вопросов и задач приведен в Фонде оценочных средств. 

 Примеры вопросов к зачету 
1. Введение в экономическую теорию  
2. Потребности, ресурсы, блага 
3. Кривая производственных возможностей 
4. Методы экономической теории 
5. Рыночный спрос 
6. Факторы, влияющие на изменение спроса 
7. Характеристика основных школ в экономической теории 
8. Эластичность спроса и предложения 
9. Варианты эластичности спроса 
10. Виды издержек 
11. Спрос и предложение земли 
12. Рынок труда 
13. Рынок капитала 
14. Типы рыночных структур 
15. Совершенная конкуренция 
16. Монополия 
17. Монополистическая конкуренции 
18. Олигополия 
19. Потребительские предпочтения  и предельная полезность 
20. Предмет макроэкономики 

 
 
 
 
 

Пример задач для зачета 

Ситуационная задача 
 
Некоторые экономисты считают, что в России надо создавать крупные производственно-торговые предприятия 
типа западных промышленно-финансовых групп: именно они смогут организовать и упорядочить движение 
товарных потоков и обеспечить экономический рост. Крупные оптовики не гонятся за высокой прибылью с 
единицы товара, но обеспечивают ее получение за счет увеличения объемов и оборота продаж. Крупные оптовики 



 
 

сами определяют розничные цены товаров, а розничный продавец может только договариваться о своей доле в 
этой цене. В индустриально развитых странах примерно половина продукции реализуется по ценам, 
устанавливаемым небольшим числом ТНК. Такими методами можно ликвидировать «накрутки» цен и 
неопределенность в реализации продукции. Согласны ли вы с таким решением проблемы реализации? Приведите 
аргументы «за» и «против». О каких типах конкуренции идет речь? 
 
Задача 
 
1. Функция общих затрат предприятия имеет вид TC = 10Q + 2,5Q2 + 40. 
Определите выражения для FC, VC, MC, AC, AFC, AVC как функции от Q (объема). Дайте практическую 
интерпретацию затрат и поясните характер их изменения. 
 
Задача 
 
2.Насколько надо увеличить инвестиции, чтобы ВНП вырос с 50 до 100 млрд долл., если MPC = 0,75? Дайте 
определение показателям MPC и MPS. 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 
занятий. Язык обучения (преподавания) - русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. 
Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час 
контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 
образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в 
качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

11.1 Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традиционных, 
инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация дисциплины с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные 
образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. 
Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных форм 
проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 
самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий 
обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 
решений, лидерских качеств в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 
выпускников и потребностей работодателей). 

11.2 Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания 
дисциплины. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 
(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 
затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 

11.3 Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического 
материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные 
разделы дисциплины. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее 
проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций при 
контактной работе. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование 
студентов по соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
- ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
- участие в дискуссиях; 
- выполнение заданий (решение задач); 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также 

корректность и строгость рассуждений. 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 



 
 

11.4 Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 
активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом 
рекомендованной по данной теме литературы; 

изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и 
конспекты наиболее важных моментов; 

использовать для самопроверки материала оценочные средства. 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 
- правильность выполнения задания; 
- аккуратность в оформлении работы; 
- использование специальной литературы; 
- своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

11.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 
научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных экономических задач.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества 
и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен 
личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо 
преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в многосеместровое. Возникшая академическая 
задолженность должна быть ликвидирована в период следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 
решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом 
основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое 
понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание 
(порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 
организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов 
осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для 
изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 
проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства 
обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций 
приборов, компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения 
по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании 
учебно-методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание 
лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, 
контрольные коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы 
дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 
материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим 
требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной 

деятельностью студентов. 
 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 

варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса 
обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 
критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 



 
 

11.6 Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
- перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических 
занятиях.  

По подготовке к практическим занятиям 

Цель практических занятий – углубление, расширение, детализация знаний, полученных на лекциях в 
обобщенной форме, содействие выработке умений использовать теоретический материал для решения 
практических задач в области изучаемой дисциплины и навыков, необходимых для формирования компетенций по 
дисциплине. 

Студентам следует:  
- проводить предварительную подготовку к практическому занятию, просматривая конспекты лекций, 

рекомендованную литературу, Интернет-ресурсы; 
- приносить с собой рекомендованную преподавателем к конкретному занятию литературу;  
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в ходе 

самостоятельной работы;  
- соотносить теоретический материал с современным состоянием дел, так как в содержании предмета 

могут появиться изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;  
- доводить каждое задание до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных 

расчетов (анализов, ситуаций); 
- в случае затруднений обращаться к преподавателю; 
- в ходе устного опроса не отвлекаться, давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. 
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), или не выполнившим рассматриваемые на 

занятии задания, рекомендуется не позже чем в двухнедельный срок явиться на консультацию к преподавателю и 
отчитаться по теме занятия. 

По организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые 
ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. 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.  

Студентам следует:  
- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой дисциплины;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и 

разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;  
- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к оформлению письменных 

работ и др.). 
При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 
1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 
2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделать рисунок, поясняющий ее сущность. 
3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т.е. в буквенных 

обозначениях, а не в числах). 
4. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде случаев 

обнаружить ошибочность полученного результата. 
Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи 

самостоятельно. Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не 
увенчавшиеся успехом попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят 
ощутимую пользу, так как развивают мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует 
откладывать на последний вечер перед занятиями, как, к сожалению, нередко поступают студенты. В этом случае 
более сложные и притом наиболее содержательные и полезные задачи заведомо не могут быть решены. 

Курсовая работа – вид самостоятельной письменной работы, направленный на творческое освоение 
общепрофессиональных и профильных профессиональных дисциплин и выработку соответствующих 
профессиональных компетенций. Объем курсовой работы может достигать 30–50 с.; время, отводимое на ее 
написание – от 1–2 месяцев до семестра. В зависимости от объема времени, отводимого на выполнение задания, 
курсовая работа может иметь различную творческую направленность. При написании курсовой работы студент 
должен полностью раскрыть выбранную тему, соблюсти логику изложения материала, показать умение делать 
обобщения и выводы. Курсовая работа должна состоять из введения, основной части, заключения и списка 
использованной литературы. При оценке уровня выполнения курсовой работы, в соответствии с поставленными 



 
 

целями для данного вида учебной деятельности, могут контролироваться следующие умения, навыки и 
компетенции: умение работать с объектами изучения, критическими источниками, справочной и 
энциклопедической литературой; умение собирать и систематизировать практический материал; умение 
самостоятельно осмыслять проблему на основе существующих методик; умение логично и грамотно излагать 
собственные умозаключения и выводы; умение соблюдать форму научного исследования; умение пользоваться 
глобальными информационными ресурсами; владение современными средствами телекоммуникаций; способность 
и готовность к использованию основных прикладных программных средств; способность создать содержательную 
презентацию выполненной работы. При защите представленной курсовой работы целесообразно проводить 
оценивание знаниевой компоненты дисциплин, использованных при выполнении задания. 

По работе с литературой 

В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это 
учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, 
сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-
ресурсы.  

 
 
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и 
дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 
основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 
системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 
Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы 
– концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое 
изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее 
концептуальные итоги.  

11.7 Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 
преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 
именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для 

таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
- выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может 

проводиться в несколько этапов. 

12 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 
обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для 
организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 01.03.2021 г 
составляет более 405 000 экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме 
печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, 
специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека 



 
 

обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 
Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит различные 
издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и 
учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, представлен 
в основной образовательной программе. 

12.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 
О-1. Елисеев, А. С. Экономика : учебник / А. С. 

Елисеев. — 3-е изд., стер. — Москва : Дашков 
и К, 2022. — 528 с. — ISBN 978-5-394-03464-
0. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/277679 (дата 
обращения: 28.11.2022). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

            Лань 
URL: 
https://e.lanbook.com/bo
ok/277679  

Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 
Д-1. Экономика [Текст] = № 935 : учеб.-метод. пособ. для 
практич. занятий по курсу "Экономика" для студ. технич. 
направл. подготовки по программам бакалавриата (дневное, 
очно-заоч., заоч. отделение) / сост. Л. М. Эррера. - 
Новомосковск : [б. и.], 2015. - 220 с. - (ФГБОУ ВПО РХТУ им. 
Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-т(филиал)). - Б. ц. 
ББК 65. 

Библиотека НИ РХТУ 
https://irbis.nirhtu.ru/IS
API/irbis64r_opak72/c
giirbis_64.dll  

Да 

Д-2. Экономика [Текст] = № 106 : учеб.-метод. пособ. по 
курсу "Экономика" для иностранных студ. всех направл. 
подгот. по программам бакалавриата / сост. Л. М. Эррера. - 
Новомосковск : РИЦ НИ РХТУ, 2021. - 78 с. - (ФГБОУ ВО 
РХТУ им. Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-т(филиал)). - 
Б. ц.  
ББК 65 

https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll 

Библиотека НИ РХТУ 
https://irbis.nirhtu.ru/IS
API/irbis64r_opak72/c
giirbis_64.dll   

Да 

Д-3. Хрипунова, М. Б. Экономика на Python : учебник / 
М. Б. Хрипунова, А. М. Губернаторов. — Москва : 
Прометей, 2022. — 316 с. — ISBN 978-5-00172-219-
9. — Текст : электронный — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

Лань : электронно-
библиотечная 
система. — URL: 
https://e.lanbook.com/
book/220832  

Да 

Д-4 Гребнев, Л. С. Экономика для бакалавров : учебник / Л. 
С. Гребнев. — Москва : Логос, 2020. — 240 с. — ISBN 
978-5-98704-655-5. —Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

Лань : электронно-
библиотечная 
система. — URL: 
https://e.lanbook.com/
book/162999  

Да 

12.2 Информационно-образовательные ресурсы, профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-
образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

1 Экономические науки: научно-информационный журнал. Режим доступа: http://ecsn.ru/ (дата обращения 
01.06.2021). 

2 Единое окно доступа к образовательным ресурсам: бесплатная электронная библиотека. Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ (дата обращения: 01.06.2021). 

3 Информационный портал «EREPORT.RU: мировая экономика». Режим доступа: 
http://www.ereport.ru/stat.php (дата обращения 01.06.2021). 

4 Библиотека НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. Режим 
доступа: http://www.nirhtu.ru/administration/library/elibrary.html (дата обращения 01.06.2021). 

https://e.lanbook.com/book/277679
https://e.lanbook.com/book/277679
https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll
https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll
https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll
https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll
https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll
https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll
https://e.lanbook.com/book/220832
https://e.lanbook.com/book/220832
https://e.lanbook.com/book/162999
https://e.lanbook.com/book/162999
http://ecsn.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.ereport.ru/stat.php
http://www.nirhtu.ru/administration/library/elibrary.html


 
 

5 Кафедра «Экономика, финансы и бухгалтерский учет» / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. 
Менделеева. Режим доступа: http://www.nirhtu.ru/faculties/economics/efibu.html (дата обращения 01.06.2021). 

13 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института. 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
о ОВЗ 

Лекционная аудитория 
(ауд.153)  

Учебная мебель (столы стулья, доска), переносная 
презентационная техника (ноутбук, проектор, экран - 
постоянное хранение в ауд. 215). 

приспособлено* 

Аудитория для проведения 
занятий семинарского типа 
(ауд. 153) 

Учебная мебель (столы стулья, доска), переносная 
презентационная техника (ноутбук, проектор, экран - 
постоянное хранение в ауд. 215). 

приспособлено* 

Аудитория для групповых и 
индивидуальных 
консультаций обучающихся 
(ауд.153) 

Учебная мебель (столы стулья, доска), переносная 
презентационная техника (ноутбук, проектор, экран - 
постоянное хранение в ауд. 215). 

приспособлено* 

Аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (ауд.153) 

Учебная мебель (столы стулья, доска), переносная 
презентационная техника (ноутбук, проектор, экран - 
постоянное хранение в ауд. 215). 

приспособлено* 

Аудитория для 
самостоятельной работы 
студентов (ауд. 222) 

Учебная мебель. 
Компьютеры в сборке (2 шт.) с возможностью 
просмотра видеоматериалов и презентаций, доступом 
к сети «Интернет», электронным образовательным и 
информационным ресурсам, базе данных 
электронного каталога НИ РХТУ, системе 
управления учебными курсами Moodle. Принтер. 
Многофункциональное устройство (принтер, сканер, 
копир). 

приспособлено* 

* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить лекционные 
занятия и занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных корпусов. Возле входных дверей в учебные корпуса 
установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются 
специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой 
аудитории 

Ноутбук с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, доступом к сети «Интернет», 
электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, 
системе управления учебными курсами Moodle. 

Проектор, экран. 

Программное обеспечение 

1 Операционная система MS Windows ХР и MS Windows 7 бессрочные права и бессрочная лицензия по 
подписке Microsoft Imagine Premium, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, 
идентификатор подписчика: ICM-164914. 

2 Интернет-браузер Mozilla Firefox. Распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL). 
3 Текстовый редактор LibreOffice Writer. Распространяется под лицензией LGPLv3. 
4 MS Excel из пакета MS Office 365 A1 бесплатная веб-версия Office https://products.office.com/ru-

ru/academic/compare-office-365-education-plans для учащихся, преподавателей и сотрудников. 
5 Редактор презентаций LibreOffice Impress. Распространяется под лицензией LGPLv3. 
6 Средство чтения файлов PDF Adobe Acrobat Reader DC является бесплатным и доступно для 

корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html). 
7 Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 

Информационно-методические материалы: учебные издания по дисциплине. 

http://www.nirhtu.ru/faculties/economics/efibu.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


 
 

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам лекционного курса; учебно-
методические разработки в электронном виде; справочные материалы в электронном виде; кафедральная 
библиотека электронных изданий. 

 
 

  



 
 

Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 «Экономика сферы услуг» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 3/108. Форма промежуточного контроля: зачет.  

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономика сферы услуг» реализуется в рамках обязательной части ОПОП. 
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Микроэкономика, Макроэкономика, Статистика, Маркетинг и 
является основой для последующих дисциплин: Учет и анализ, Бизнес-планирование. 

3 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является изучение с основных закономерностей развития экономики на макро- 
и микроуровне. 

Задачами учебной дисциплины является: 
− формирование у студентов современного мышления в области функционирования экономической 

системы на микро- и макроуровне; 
− изучение экономической политики правительства;  
− формирование представления об источниках и направлениях государственных расходов; 
− исследование экономических отношений, законов и закономерностей, проявляющихся в 

поведении отдельных экономических субъектов; 
− анализ взаимодействия экономических субъектов на отдельных рынках; 
− анализ основ предпринимательской деятельности с учетом основ действующего законодательства; 
− определение механизма установления цены на тот или иной товар под воздействием спроса и 

предложения и его роль в национальном хозяйстве; 
− представление об объеме выпускаемой продукции в различных рыночных структурах и     

оптимальном использовании экономических ресурсов в целях получения  максимальной прибыли; 
− ознакомление с текущими макроэкономическими проблемами России. 

4 Содержание дисциплины 

Предмет экономической науки, экономические  ресурсы и цели общества. Микроэкономика. Спрос и предложение. 
Теория  потребительского поведения. Теория  издержек производства. Типы рыночных структур. Рынок факторов 
производства. Рынок  труда и заработная плата. Рынки природных ресурсов.  Рынок капитала 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы 

В результате сформированности компетенций УК-9.1; УК-9.2; УК-9.3 студент должен 
Знать: 
- принципы и методы управления ресурсным потенциалом хозяйствующих субъектов  
Уметь:  
- проводить расчеты экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 
Владеть: 
- навыками на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и 
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, анализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

6 Виды учебной работы и их объем   
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Вид учебной работы Объем, акад. ч. 
в том числе в форме 

практической 
подготовки, акад. ч. 

   Общая трудоемкость дисциплины 108  
Контактная работа обучающегося с педагогическими 
работниками (всего) 53,2  
Контактная работа - аудиторные занятия: 52,35  
В том числе:   
Лекции 34  
Практические занятия  18  
Контактная самостоятельная работа 
(групповые консультации и индивидуальная работа 
обучающихся с педагогическим работником) 

1 
 



 
 

Контактная работа - промежуточная аттестация 0,2  
Самостоятельная работа (всего): 55,8 - 
в том числе:   
Проработка лекционного материала  20 - 
Подготовка к практическим  занятиям 20 - 
Подготовка к тестированию и контрольным работам                 15,65 - 
Форма(ы) контроля: зачет                    

  - 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

Вид учебной работы Объем, акад. ч. 
в том числе в форме 

практической 
подготовки, акад. ч. 

   Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающегося с педагогическими 
работниками (всего) 8,2 

 

Контактная работа - аудиторные занятия: 8,2  
В том числе:   
Лекции 4  
Практические занятия  4  
Контактная самостоятельная работа 
(групповые консультации и индивидуальная работа 
обучающихся с педагогическим работником) 

 
 

Контактная работа - промежуточная аттестация 3,8  
Самостоятельная работа (всего): 96  
в том числе:   
Проработка лекционного материала  40  
Подготовка к практическим  занятиям 40  
Подготовка к тестированию и контрольным работам                 16  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 
− Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

− Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 43.03.01 Сервис", утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2017 г. N 514 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29 июня 2017 г. N 47236); 

− Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный №59778); 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 
(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № 
АК-44/05вн) 

− Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
− Положение о Новомосковском институте (филиале) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»; 

− Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ 
им. Д.И. Менделеева. 

− Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Новомосковском институте РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета Новомосковского института РХТУ 
им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

− Положения об электронной информационно-образовательной среде 
Новомосковского института (филиала) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический 
университет имени Д.И. Менделеева» 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 43.03.01 
Сервис", утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 
июня 2017 г. N 514 (Зарегистрировано в Минюсте России 29 июня 2017 г. N 47236) (ФГОС ВО), 
рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным 
опытом преподавания дисциплины кафедрой «Менеджмент» Новомосковского института РХТУ 
им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 

Программа рассчитана на изучение дисциплины на 1 курсе в 1 семестре. 
Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
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2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью изучения  дисциплины «Языки высокого уровня» является  отражение основной 

структуры и введение в общее содержание курса. В рамках этой дисциплины студенты изучают 
средства создания программного обеспечения для решения множества научных, прикладных, 
деловых, административных, математических и др. задач. В качестве языка программирования 
высокого уровня принят язык С/С++. 

Задачи преподавания дисциплины: 
- приобретение знаний для решения практических задач с использованием принципов 

программирования; 
- приобретение знаний о принципах объектно-ориентированного программирования 
-  формирование и развитие умений систематизированного представления о концепциях, 

моделях и принципах организации, положенных в основу "классических" технологий 
программирования и современных семейств технологий; 

- приобретение и формирование уровня творческой самореализации и 
конкурентоспособности в процессе осуществления различных видов профессиональной 
деятельности. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Языки высокого уровня» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока 1 Дисциплины (модули), является дисциплиной по выбору и 
обязательной для освоения в 1 семестре на 1 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 
школьного курса информатики. 

Знания и умения, приобретенные студентами в результате изучения дисциплины, будут 
использоваться при изучении дисциплин: «Профильное программное обеспечение для решения 
задач профессиональной деятельности», «Современные и специализированные языки 
программирования». 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 
(результаты 

освоения ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора достижения 

компетенции, 
закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-5 ПК-5 Способен 
к выполнению 
работ по 
созданию и 
сопровождению 
программного 
обеспечения 

ПК-5.2 Выполняет 
кодирование  на 
языках 
программирования 

Знать: 
- принципы, базовые концепции технологий 
программирования, основные этапы и принципы создания 
программного продукта: абстракция, различие между 
спецификацией и реализацией;  
− состав и структуру инструментальных средств, тенденции 
их развития (языки программирования, технические средства) 
Уметь: 
- применять в профессиональной деятельности знания по 
языкам программирования и методам программирования, 
- создавать программы с использованием подпрограмм 
Владеть: 
- основными принципами объектно-ориентированного 
программирования, инструментах и режимах отладки 
программ; 

ПК-5.3. Выполняет 
исправление 
дефектов и 
несоответствий в 
коде ИС и 
документации к ИС 

Знать: 
- алгоритмизацию и управляющие конструкции 
алгоритмических языков; 
- принципы компилирования и трансляции программ в 
исполняемый код 
Уметь: 
- составлять алгоритмы решения задач, 
- правильно использовать типы данных и управляющие 
конструкции алгоритмических языков при решении задач, 
Владеть: 
- навыками решения задач от построения алгоритма ее 
решения, до выполнения ее на компьютере 
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Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения:  
Наименование 
профессиональных 
стандартов  

Код, наименование и 
уровень квалификации 
обобщённых трудовых 
функций, на которые 
ориентирована 
образовательная программа 

Код и наименование 
трудовых функций, на 
которые ориентирована 
образовательная 
программа 

Наименование 
профессиональных 
компетенций, 
формирование 
которых позволяет 
выпускнику 
осуществлять 
обобщённые 
трудовые функции 

Код и наименование 
индикатора достижения 
профессиональной 
компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: сервисный 
06.015 
Специалист по 
информационным 
системам 

ОТФ. В. Выполнение 
работ по созданию 
(модификации) и 
сопровождению ИС, 
автоматизирующих 
задачи 
организационного 
управления и бизнес-
процессы, уровень 
квалификации - 5 

B/09.5 Разработка 
прототипов ИС на 
базе типовой ИС  
B/10.5 Кодирование 
на языках 
программирования 
B/13.5 Исправление 
дефектов и 
несоответствий в 
коде ИС и 
документации к ИС 

ПК-5 Способен к 
выполнению 
работ по 
созданию и 
сопровождению 
программного 
обеспечения 

ПК-5.2 Выполняет 
кодирование  на 
языках 
программирования 
ПК-5.3. Выполняет 
исправление 
дефектов и 
несоответствий в 
коде ИС и 
документации к ИС 

 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 час или 4 зачетные единицы (з.е). (1 з.е. 

равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам в соответствии с требованиями 
локального нормативного акта Института). Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме практической 

подготовки 

з.е. акад. 
ч. 

астр. 
ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 1,19 43 32,25 
Контактная работа - аудиторные 
занятия: 1,90 69 51,2 1,11 40 30 

Лекции 0,94 34 25,5 0,28 10 7,5 
Практические занятия 0,9 34 25,5 0,83 30 22,5 
Лабораторные работы       
Контактная самостоятельная работа 0,01  0,2       
Контактная работа - промежуточная 
аттестация 0,03 1 0,75       

Самостоятельная работа: 1,1 39,6 29,3    
Самостоятельное изучение дисциплины 1,1 39,6 29,3    
Форма (ы) контроля: Экзамен 
Подготовка к экзамену 1,0 35,6 26,8       

 
Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме практической 

подготовки 

з.е. акад. 
ч. 

астр. 
ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 0,17 6 4,5 
Контактная работа - аудиторные 
занятия: 0,45 16,4 12,2 0,17 6 4,5 

Лекции 0,22 8 6    
Практические занятия 0,2 8 6 0,17 6 4,5 
Лабораторные работы       
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,4 0,2       
Консультация         
Самостоятельная работа: 3,3 119 89,3    
Самостоятельное изучение дисциплины 3,3 119 89,3    
Форма (ы) контроля: Экзамен, контрольная работа 
Контроль 0,2 8,6 6,5       
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий  
 
Очная форма обучения 

  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лекции 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Сам. 
работа 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

1 Тема 1. Введение в язык 
программирования С++ 10 4 2   4 4 4   

2 Тема 2. Реализация базовых 
алгоритмов в ЯП С++ 15 7 6 2 4 4 5 1 

3 Тема 3. Сложные типы данных в 
ЯП С++ 17 11 6 4 6 6 5 1 

4 Тема 4. Методы частных целей, 
подъема  13 5 4   4 4 5 1 

5 Методы отрабатывания назад 15 10 4 4 6 6 5   
6 Сортировка 15 2 4   6 2 5   
7 Тема 5. Классы в ЯП С++  9 0 4       5   

8 Программирование 
графического интерфейса 13 4 4   4 4 5   

 Подготовка к экзамену 35,7               
 Вид аттестации (экзамен) 0,3               

 Консультации перед 
экзаменом 1               

 ИТОГО 144 43 34 10 34 30 39 3 
 

Заочная форма обучения 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лекции 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Сам. 
работа 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

1 Тема 1. Введение в язык 
программирования С++ 14 0 1   1   12   

2 Тема 2. Реализация базовых 
алгоритмов в ЯП С++ 14 1 1   1 1 12   

3 Тема 3. Сложные типы данных в 
ЯП С++ 18 1 1   1 1 16   

4 Тема 4. Методы частных целей, 
подъема  20 1 1   1 1 18   

5 Методы отрабатывания назад 20 1 1   1 1 18   
6 Сортировка 20 1 1   1 1 18   
7 Тема 5. Классы в ЯП С++  15 1 1   1 1 13   

8 Программирование 
графического интерфейса 14 0 1   1   12   

 Подготовка к экзамену 8,7               
 Вид аттестации (экзамен) 0,3               

 Консультации перед 
экзаменом                 

 ИТОГО 144 6 8 0 8 6 119 0 
 

6.2 Содержание разделов дисциплины 
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№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1 Введение в язык программирования 
С++ 

Динамические  и  статические  ЯП.  Базисные  типы  данных в 
традиционных ЯП.  Классификация данных. Системы   
программирования. Основные   определения: лексема, операторы, 
реализация языка. Синтаксис, семантика, типы данных. 

2 Реализация базовых алгоритмов в 
ЯП С++ 

Программирование линейных, разветвляющихся, циклических 
алгоритмов. Использование компонентов для ввода и вывода данных. 

3 Сложные типы данных в ЯП С++ Работа с массивными данными и структурами. Использование 
указателей при работе с массивами и структурами.  Работа с функциями. 
Символьные массивы. Динамические массивы. Подключение файлов. 
Считывание из файла. Запись в файл. Директивы #include, #define, 
#undef,  #if, #ifdef. 

4 Методы частных целей, подъема и 
отрабатывания назад. Сортировка 

Методы частных целей, подъемы ветвей и границ, эвристика; 
рекурсия и итерация; сортировка и поиск; методы и средства объектно-
ориентированного программирования; 

5 Классы в ЯП С++ 
Программирование графического 
интерфейса  

Стандарты на разработку; Основные понятия ООП: абстракция, 
инкапсуляция, класс, наследование, объект, полиморфизм, прототип. 

 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 
(результаты 

освоения ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора 
достижения 

компетенции, 
закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень 
планируемых 

результатов обучения 
по дисциплине Ра

зд
ел

 1
 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

Ра
зд

ел
 4

 

Ра
зд

ел
 5

 

Ра
зд

ел
 6

 

Ра
зд

ел
 7

 

Ра
зд

ел
 8

 

ПК-5 ПК-5 Способен 
к выполнению 
работ по 
созданию и 
сопровождению 
программного 
обеспечения 

ПК-5.2 Выполняет 
кодирование  на 
языках 
программирования 

Знать: 
- принципы, 
базовые концепции 
технологий 
программирования, 
основные этапы и 
принципы 
создания 
программного 
продукта: 
абстракция, 
различие между 
спецификацией и 
реализацией;  

+ + + + + + + + 

− состав и 
структуру 
инструментальных 
средств, тенденции 
их развития (языки 
программирования, 
технические 
средства) 

+ + + + + + + + 

Уметь: 
- применять в 
профессиональной 
деятельности 
знания по языкам 
программирования 
и методам 
программирования, 

+ + + + + + + + 

- создавать 
программы с 
использованием 
подпрограмм 

+ + + + + + + + 
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Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 
(результаты 

освоения ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора 
достижения 

компетенции, 
закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень 
планируемых 

результатов обучения 
по дисциплине Ра

зд
ел

 1
 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

Ра
зд

ел
 4

 

Ра
зд

ел
 5

 

Ра
зд

ел
 6

 

Ра
зд

ел
 7

 

Ра
зд

ел
 8

 

Владеть: 
- основными 
принципами 
объектно-
ориентированного 
программирования, 
инструментах и 
режимах отладки 
программ; 

+ + + + + + + + 

ПК-5.3. 
Выполняет 
исправление 
дефектов и 
несоответствий в 
коде ИС и 
документации к 
ИС 

Знать: 
- алгоритмизацию 
и управляющие 
конструкции 
алгоритмических 
языков; 

+ + + + + + + + 

- принципы 
компилирования и 
трансляции 
программ в 
исполняемый код 
Уметь: 

+ + + + + + + + 

- составлять 
алгоритмы 
решения задач, 

+ + + + + + + + 

- правильно 
использовать типы 
данных и 
управляющие 
конструкции 
алгоритмических 
языков при 
решении задач, 

+ + + + + + + + 

Владеть: 
- навыками 
решения задач от 
построения 
алгоритма ее 
решения, до 
выполнения ее на 
компьютере 

+ + + + + + + + 

 
8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 
8.1. Практические занятия 
 
Темы практических занятий по дисциплине 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий  

Трудоемкость 
очная форма 

обучения 
час. 

Трудоемкость 
заочная 
форма 

обучения 
час. 

1 1 Программирование алгоритмов линейной структуры 4 1 

2 
2 Программирование алгоритмов простейших циклических 

конструкций 
4 1 

3 2,3 Программирование с использованием подпрограмм 4 1 
4 3 Использование в программах структур данных (массивы, файлы). 4 1 
5 4,5 Программирование динамического распределения 4 1 
6 5 Программирование с использованием структур и объединений. 4 1 
7 5 Программирование функции графической библиотеки 6 1 
8 5 Программирование видео-изображений 6 1 
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8.2. Лабораторные занятия 
Лабораторные занятия не предусмотрены 
  

8.3. Курсовые работы  
Курсовые работы не предусмотрены. 
 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в базах Web of Science, 
Scopus, РИНЦ; 

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к выполнению тестов и контрольных работ по материалу лекционного курса; 
- подготовку к защите курсовой работы и сдаче экзамена по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 
пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 
сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 
источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 
библиографических данных источника. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, 

являющегося неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 
 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. 

Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. 
Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной 
работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего 
профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) 
(далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 
промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным 
актом НИ РХТУ. 
 

11.1. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 
представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии 
используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 
образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 
образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной 
работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных 
лекций, групповых дискуссий), в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 
выпускников и потребностей работодателей. 

 
11.2. Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 

(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 

затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
 
11.3. Занятия семинарского типа 
Практические занятия 
Практические занятия проводятся с использованием компьютерных технологий. 
По теме каждого практического занятия студент оформляет письменный отчет.  
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11.4. Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 

активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
− повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной 

по данной теме литературы; 
− изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 
− самостоятельно выполнить индивидуальные задания (раздел 5.8); 
− использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 
− правильность выполнения задания; 
− своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 
11.5. Методические рекомендации для преподавателей 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 

научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач в области современных 
информационных технологиях, автоматизирующих деятельность менеджеров.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 
трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен 
личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 
односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 
решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль 
играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 
может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 
систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов 
осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 
профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 
проведении лекционных и практических занятий использовать современные технические средства обучения, а именно 
презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное 
тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 
разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-
методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных 
работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные 
коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы 
дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 
методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 
 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 
варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 
критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

 
11.6. Методические указания для студентов 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 
Самостоятельная работа студентов (СРС) – это деятельность учащихся, которую они совершают без 

непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь сформировавшимися ранее представлениями о 
порядке и правильности выполнения операций. Цель СРС в процессе обучения заключается, как в усвоении знаний, так 
и в формировании умений и навыков по их использованию в новых условиях на новом учебном материале. 
Самостоятельная работа призвана обеспечивать возможность осуществления студентами самостоятельной 
познавательной деятельности в обучении, и является видом учебного труда, способствующего формированию у 
студентов самостоятельности. 
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Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые 
ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. 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.  

Студентам следует:  
- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой дисциплины;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать 

на семинарах и консультациях неясные вопросы;  
- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к подготовке реферата, эссе, 

контрольной работы, творческих заданий и пр.). 
Кроме того, для расширения и углубления знаний по данной дисциплине целесообразно использовать: 

библиотеку диссертаций; научные публикации в тематических журналах; полнотекстовые базы данных библиотеки; 
имеющиеся в библиотеке ВУЗа и региона, публикаций на электронных и бумажных носителях. 

Порядок выполнения самостоятельной работы студентами указан в п.4.2. настоящей программы. 
Рекомендации по подготовке компьютерных презентаций 
Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления информации, 

объединенных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда 
позволяют донести информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на 
значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, диаграмм, 
графических композиций и т.п. Презентации обеспечивают комплексное восприятие материала, позволяют изменять 
скорость подачи материала, облегчают показ фотографий, рисунков, графиков, карт, архивных или труднодоступных 
материалов. Кроме того, при использовании анимации и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать 
динамичные процессы. Преимущество мультимедийных презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает 
эффективность восприятия информации. 

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент составляет варианты сценария 
представления результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. Затем создается выбранный 
вариант в компьютерном редакторе презентаций. После производится согласование презентации с преподавателем и 
репетиция доклада. 

Для нужд компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и проектор. 
Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и конечный слайды. Структура 

презентации включает план, основную и резюмирующую части. Каждый слайд должен быть логически связан с 
предыдущим и последующим. Слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк). Наряду с 
сопровождающим текстом, необходимо использовать графический материал (рисунки, фотографии, схемы), что 
позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад. Презентация может сопровождаться анимацией, 
что позволит повысить эффективность представления доклада, но акцент только на анимацию недопустим, т.к. 
злоупотребление ею может привести к потере контакта со слушателями. Время выступления должно быть соотнесено с 
количеством слайдов из расчёта, что презентация из 10–15 слайдов требует для выступления около 7–10 минут 

По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 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. Задавать преподавателю уточняющие 
вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

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. 

Работая над конспектом лекций, 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 

 
По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 
трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 
с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 
основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 
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системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 
Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 
содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 
Методические указания по решению тестовых заданий 
Тест – это объективное стандартизированное измерение, поддающееся количественной оценке, статистической 

обработке и сравнительному анализу. Тест состоит из конечного множества тестовых заданий, которые предъявляются в 
течение установленного промежутка времени в последовательности, определяемой алгоритмом тестирующей 
программы.  

В базе тестовых заданий используются следующие формы тестовых заданий: задания открытой формы, 
задания закрытой формы, задания на установление соответствия, задания на установление правильной 
последовательности. 

К заданиям закрытой формы относятся задания следующих типов:  
–один из многих (предлагается выбрать один вариант ответа из предложенных); 
–многие из многих (предлагается выбрать несколько вариантов ответа из предложенных); 
–область на рисунке (предлагается выбрать область на рисунке). 
В тестовых заданиях данной формы необходимо выбрать ответ (ответы) из предложенных вариантов. Ответы 

должны быть однородными, т.е. принадлежать к одному классу, виду и роду. Количество вариантов ответов не менее 3-
х, и не более 7. 

Задания открытой формы служат для определения степени усвоения фактологических событий. 
Соответственно дидактическими единицами являются: понятия, определения, правила, принципы и т.д.  

К заданиям открытой формы относятся:  
–поле ввода (предлагается поле ввода, в которое следует ввести ответ); 
–несколько пропущенных слов (предлагается заполнить пропуски); 
–несколько полей ввода (предлагается ввести несколько значений). 
Задание открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует один (или несколько 

элементов), который (которые) необходимо вписать или ввести с клавиатуры компьютера. В данном тестовом задании 
требуется четкая формулировка, требующая однозначного ответа. Каждое поле ввода соответствует одному слову. 
Количество пропусков (полей ввода) не должно быть больше трех (для тестовых заданий типа «Несколько полей ввода» 
допускается до пяти). Образцовое решение (правильный ответ) должно содержать все возможные варианты ответов 
(синонимичный ряд, цифровая и словесная форма чисел и т.д.). 

Задания на установление соответствия служат для определения степени знания о взаимосвязях и зависимостях 
между компонентами учебной дисциплины.  

Задание имеет вид двух групп элементов (столбцов) и формулировки критерия выбора соответствия. 
Соответствие устанавливается по принципу 1:1. Т.е. одному элементу 1-ой группы (левого столбца) соответствует 
только один элемент 2-ой группы (правого столбца). 

В тестовом задании на упорядочение предлагается установить правильную последовательность предложенных 
объектов (слова, словосочетания, предложения, формулы, рисунки и т. 

 
Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 
Контрольная работа выполняется по вариантам. На бланке указывается факультет, курс, группа, ФИО студента. 

Вопросы строятся на основе тестовых и ситуативных заданий. В тестовых заданиях, выбирается правильный(ые) 
ответ(ы). При решении ситуативных заданий выбирается правильная последовательность действий в рассматриваемой 
ситуации.  

Проверка контрольной работы позволяет выявить и исправить допущенные студентами ошибки, указать, какие 
вопросы дисциплины ими недостаточно усвоены и требуют доработки. Студент должен внимательно ознакомиться с 
письменными замечаниями преподавателя и приступить к их исправлению, для чего еще раз повторить 
соответствующий материал. 

 
Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине 
Изучение дисциплин завершается промежуточной аттестацией – сдачей. Зачет является формой итогового 

контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических занятиях и в процессе самостоятельной 
работы. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они 
не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 
1) самостоятельная работа в течение семестра; 2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету с 
оценкой по темам курса; 3) подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в вопросах к зачету. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем и указана в рабочей программе 
дисциплины. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников, учебных 
пособий. Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме 
(в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 

Важным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный материал дается в 
систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и 
информацией, которые в силу новизны не вошли в печатные источники. В ходе подготовки к зачету студентам 
необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все необходимые задания, предусмотренные рабочей 
программой дисциплины. 

Зачет принимается лектором по вопросам, охватывающим весь пройденный материал дисциплины. На 
подготовку к зачету отводится время в период зачетно-экзаменационной сессии. На подготовку к ответу по вопросам к 
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зачету студенту даётся 1 академический час (45 минут) с момента получения билета. По окончании ответа экзаменатор 
может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Положительным также будет стремление студента 
изложить различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить 
теоретические знания на практике. Результаты зачета объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи 

 
Методические рекомендации по подготовке к зачету (экзамену) 
Студенты сдают зачеты (экзамены) в конце теоретического обучения. К зачету (экзамену) допускается студент, 

выполнивший в полном объеме задания, предусмотренные в рабочей программе. В случае пропуска каких-либо видов 
учебных занятий по уважительным или неуважительным причинам студент самостоятельно выполняет и сдает на 
проверку в письменном виде общие или индивидуальные задания, определяемые преподавателем.  

Зачет (экзамен) по теоретическому курсу проходит в устной или письменной форме (определяется 
преподавателем) на основе перечня вопросов, которые отражают содержание действующей рабочей программы учебной 
дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  
- готовиться к зачету (экзамену) в группе (два-три человека);  
- внимательно прочитать вопросы к зачету (экзамену);  
- составить план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые моменты материала;  
- изучив несколько вопросов, обсудить их с однокурсниками.  
Ответ должен быть аргументированным.  
Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» или «незачтено». Результаты сдачи экзаменов 

оцениваются отметкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 
 
Методические рекомендации по выполнению контрольной работы для заочной формы обучения 
Для заочной формы обучения предусмотрен промежуточный контроль в виде зачета в форме контрольной 

работы. Тематика контрольных работ представлена в ФОС рабочей программы дисциплины. 
Контрольная работа - одна из форм самостоятельной исследовательской работы студента. В процессе работы 

расширяется научно-теоретический кругозор по избранной теме, совершенствуются навыки самостоятельного изучения 
литературы и ее анализ. 

Цель написания контрольной работы состоит в том, чтобы научить студента пользоваться литературой, 
привить умение популярно излагать сложные вопросы.  

Контрольная работа может иметь следующую структуру: содержание, введение, изложение основного 
содержания темы, заключение, список использованных источников. 

Выбор варианта контрольной работы определяется преподавателем / по последней цифре шифра студента. 
 
11.7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 
осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 
прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 

− в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
− в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
− методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Индивидуальные задания выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
− письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
− выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
− устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 
обучения может проводиться в несколько этапов. 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 
обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 
для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 
01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме 
печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, 
специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека 
обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 
системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к 
сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 

 
12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспечен
ность 

О-1. Трофимов, В. В.  Алгоритмизация и программирование : 
учебник для вузов / В. В. Трофимов, Т. А. Павловская ; под 
редакцией В. В. Трофимова. — Москва : Издательство Юрайт, 
2023. — 137 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
07834-3. — Текст : электронный //  

Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/513269 (дата 
обращения: 12.01.2023). Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспечен
ность 

Д-1 Тутубалин, П. И. Программирование на языках высокого 
уровня : учебное пособие / П. И. Тутубалин. — Казань : КНИТУ-
КАИ, 2021. — 346 с. — ISBN 978-5-7579-2579-0. — Текст : 
электронный //  

Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/264911 
(дата обращения: 12.01.2023). — 
Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

Да 

Д-2 Заграновская, А. В.  Бедердинова, О. И. Программирование 
на языках высокого уровня : учебное пособие / О. И. 
Бедердинова. — Архангельск : САФУ, 2019. — 159 с. — ISBN 
978-5-16-108034-4. — Текст : электронный //  

Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/161895 
(дата обращения: 12.01.2023). — 
Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

Да 

 
12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. 

Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru (дата 
обращения: 11.12.2022). 

2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/ (дата обращения: 
11.12.2022). 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 
http://window.edu.ru/  (дата обращения: 11.12.2020). 

4. Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» – URL:http://www.consultant.ru/ (дата 
обращения: 11.06.2023). 

5. Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. Кафедра Менеджмент. Направление подготовки 
«Менеджмент». Электронное правительство. URL: http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=396 (дата 
обращения: 11.06.2023). 

http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
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6. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического 
университета им. Д.И. Менделеева. URL: 
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS (дата 
обращения: 11.06.2023. 

7. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/ (дата обращения: 
11.06.2023). 

 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
Лекционная аудитория  Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран 

ауд. 350-а. 
приспособлено* 

Аудитория для проведения занятий 
семинарского типа 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран 
ауд. 350-а. 

приспособлено* 

Аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
обучающихся 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран 
ауд. 350-а. 

приспособлено* 

Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран 
ауд. 350-а. 

приспособлено* 

Аудитория для самостоятельной 
работы студентов (ауд. 213-а) 

Учебная мебель. 
Компьютеры с возможностью просмотра 
видеоматериалов и презентаций, доступом к сети 
«Интернет», электронным образовательным и 
информационным ресурсам, базе данных 
электронного каталога НИ РХТУ, системе 
управления учебными курсами Moodle, принтер 

приспособлено* 

* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить 
лекционные занятия и занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных корпусов. Возле входных дверей 
в учебные корпуса установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. 
Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
Программное обеспечение 
 

1. Операционная система - MS Windows 10, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools 
for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the 
branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в рамках 
подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The 
Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал 

к разделам лекционного курса;  
Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в электронном виде; 

справочные материалы в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://www.intuit.ru/
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел дисциплины Основные показатели оценки 
Формы и методы 

контроля и оценки 
(очная форма)* 

Формы и методы 
контроля и оценки 
(заочная форма)* 

Тема 1. Введение в 
язык 
программирования 
С++ 

Знать: 
- принципы, базовые концепции технологий 
программирования, основные этапы и принципы создания 
программного продукта: абстракция, различие между 
спецификацией и реализацией;  
− состав и структуру инструментальных средств, 
тенденции их развития (языки программирования, 
технические средства) 
Уметь: 
- применять в профессиональной деятельности знания по 
языкам программирования и методам программирования, 
- создавать программы с использованием подпрограмм 
Владеть: 
- основными принципами объектно-ориентированного 
программирования, инструментах и режимах отладки 
программ; 

уо, ДЗ 
ВР, ЗР 

 

Тема 2. Реализация 
базовых алгоритмов в 
ЯП С++ 

уо, ДЗ 
ВР, ЗР 

КР 

Тема 3. Сложные 
типы данных в ЯП 
С++ 

Знать: 
- принципы, базовые концепции технологий 
программирования, основные этапы и принципы создания 
программного продукта: абстракция, различие между 
спецификацией и реализацией;  
− состав и структуру инструментальных средств, 
тенденции их развития (языки программирования, 
технические средства) 
 

уо, ДЗ 
ВР, ЗР 

КР 

Тема 4. Методы 
частных целей, 
подъема  

уо, ДЗ 
ВР, ЗР 

КР 

Методы 
отрабатывания назад 

уо, ДЗ 
ВР, ЗР 

КР 

Сортировка Уметь: 
- применять в профессиональной деятельности знания по 
языкам программирования и методам программирования, 
- создавать программы с использованием подпрограмм 
Владеть: 
- основными принципами объектно-ориентированного 
программирования, инструментах и режимах отладки 
программ; 

уо, ДЗ 
ВР, ЗР 

 

Тема 5. Классы в ЯП 
С++  

уо, ДЗ 
ВР, ЗР 

КР 

Программирование 
графического 
интерфейса 

уо, ДЗ 
ВР, ЗР 

КР 

*уо – оценка при устном опросе 
ДЗ – оценка за выполнение домашней работы 
ВР – выполнение практической работы 
ЗР – оценка за защиту практической работы 
КР – оценка за контрольную работу 

 
 



17 

 
Приложение 1 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Языки высокого уровня 
 
1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 4/144. Форма промежуточного контроля – экзамен. Дисциплина 
изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Языки высокого уровня» относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений блока 1 Дисциплины (модули), является дисциплиной по выбору и обязательной для освоения в 
1 семестре на 1 курсе. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения школьного курса 
информатики. 
Знания и умения, приобретенные студентами в результате изучения дисциплины, будут использоваться при 
изучении дисциплин: «Профильное программное обеспечение для решения задач профессиональной 
деятельности», «Современные и специализированные языки программирования». 
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения  дисциплины «Языки высокого уровня» является  отражение основной 
структуры и введение в общее содержание курса. В рамках этой дисциплины студенты изучают 
средства создания программного обеспечения для решения множества научных, прикладных, 
деловых, административных, математических и др. задач. В качестве языка программирования 
высокого уровня принят язык С/С++. 

Задачи преподавания дисциплины: 
- приобретение знаний для решения практических задач с использованием принципов 

программирования; 
- приобретение знаний о принципах объектно-ориентированного программирования 
-  формирование и развитие умений систематизированного представления о концепциях, 

моделях и принципах организации, положенных в основу "классических" технологий 
программирования и современных семейств технологий; 

- приобретение и формирование уровня творческой самореализации и 
конкурентоспособности в процессе осуществления различных видов профессиональной 
деятельности. 

 
4. Содержание дисциплины 
Тема 1. Введение в язык программирования С++ Тема 2. Реализация базовых алгоритмов в ЯП С++ Тема 3. 
Сложные типы данных в ЯП С++ Тема 4. Методы частных целей, подъема  Методы отрабатывания назад 
Сортировка Тема 5. Классы в ЯП С++  Программирование графического интерфейса 
 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 
(результаты 

освоения ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора достижения 

компетенции, 
закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-5 ПК-5 Способен к 
выполнению 
работ по 
созданию и 
сопровождению 
программного 
обеспечения 

ПК-5.2 Выполняет 
кодирование  на языках 
программирования 

Знать: 
- принципы, базовые концепции технологий 
программирования, основные этапы и принципы 
создания программного продукта: абстракция, различие 
между спецификацией и реализацией;  
− состав и структуру инструментальных средств, 
тенденции их развития (языки программирования, 
технические средства) 
Уметь: 
- применять в профессиональной деятельности знания по 
языкам программирования и методам 
программирования, 
- создавать программы с использованием подпрограмм 
Владеть: 
- основными принципами объектно-ориентированного 
программирования, инструментах и режимах отладки 
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программ; 
ПК-5.3. Выполняет 
исправление дефектов и 
несоответствий в коде 
ИС и документации к 
ИС 

Знать: 
- алгоритмизацию и управляющие конструкции 
алгоритмических языков; 
- принципы компилирования и трансляции программ в 
исполняемый код 
Уметь: 
- составлять алгоритмы решения задач, 
- правильно использовать типы данных и управляющие 
конструкции алгоритмических языков при решении 
задач, 
Владеть: 
- навыками решения задач от построения алгоритма ее 
решения, до выполнения ее на компьютере 

 
6. Виды учебной работы и их объем 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме практической 

подготовки 

з.е. акад. 
ч. 

астр. 
ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 1,19 43 32,25 
Контактная работа - аудиторные 
занятия: 1,90 69 51,2 1,11 40 30 

Лекции 0,94 34 25,5 0,28 10 7,5 
Практические занятия 0,9 34 25,5 0,83 30 22,5 
Лабораторные работы       
Контактная самостоятельная работа 0,01  0,2       
Контактная работа - промежуточная 
аттестация 0,03 1 0,75       

Самостоятельная работа: 1,1 39,6 29,3    
Самостоятельное изучение дисциплины 1,1 39,6 29,3    
Форма (ы) контроля: Экзамен 
Подготовка к экзамену 1,0 35,6 26,8       

 
Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме практической 

подготовки 

з.е. акад. 
ч. 

астр. 
ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 0,17 6 4,5 
Контактная работа - аудиторные 
занятия: 0,45 16,4 12,2 0,17 6 4,5 

Лекции 0,22 8 6    
Практические занятия 0,2 8 6 0,17 6 4,5 
Лабораторные работы       
Контактная самостоятельная работа 0,01 0,4 0,2       
Консультация         
Самостоятельная работа: 3,3 119 89,3    
Самостоятельное изучение дисциплины 3,3 119 89,3    
Форма (ы) контроля: Экзамен, контрольная работа 
Контроль 0,2 8,6 6,5       

 
 


