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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Сопровождение пространственных баз данных» 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 216 часов. 

Форма промежуточной аттестации: курсовая работа, экзамен. 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний по обеспечению функцио-

нирования и сопровождения пространственных баз данных в информационных системах, 

а также практических навыков в области организации хранения и целевого доступа к 

большим объемам геоданных, используемым при поисках и разведке МПИ. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

профессиональные: 

- Способен выполнять работы по обеспечению функционирования баз данных и 

обеспечению их информационной безопасности (ПК-1.4). 

Результат изучения дисциплины: 

знать: 

- основные понятия данных, геоданных, пространственных базы данных, понятие 

системы управления базой данных, 

- понятия хранилища данных, основные типы структур данных, классификацию баз 

данных; 

- основные виды моделей данных, основные понятия и термины реляционной мо-

дели; 

- основные СУБД, используемые в разведочной геофизике при поисках МПИ; 

- основные понятия BIG DATE; 

- основные функции администрирования баз данных и управления многопользова-

тельской базой геоданных; 

- способы совместного использования геоданных, 

уметь: 

- использовать основные понятия баз данных и структур данных, по различным ха-

рактеристикам производить классификацию баз данных; 

- производить анализ функциональных зависимостей в моделях различного вида4 

- анализировать информацию о геоданных; 

- производить разграничение доступа в базе данных, распределять полномочия в 

базе данных. 

владеть: 

- навыками работы с пространственной базой данных; 

- навыками работы с ArcGIS; 

- навыками оценки геоданных; 

- навыками использования файловых баз геоданных, многопользовательских баз 

геоданных.; 

- навыками практического сопровождения баз данных. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью дисциплины является формирование у студентов знаний по обеспечению 

функционирования и сопровождения пространственных баз данных в информационных 

системах, а также практических навыков в области организации хранения и целевого до-

ступа к большим объемам геоданных, используемым при поисках и разведке МПИ. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 

- ознакомление с современными технологиями и средствами управления геодан-

ными и перспективами их развития; 

- изучение основ основных понятий баз данных, принципов организации и типовых 

функций современных систем управления базами данных (СУБД); аспектов создания и 

функционирования хранилищ геоданных. 

- формирование практических навыков применения баз геоданных для решения ти-

повых задач, связанных с поисками, разработкой и эксплуатацией месторождений полез-

ных ископаемых 

- овладение студентами технологий создания и использования реляционных баз 

данных. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся компе-

тенций, определенных в таблице 2.1  

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения Код и наименование индика-

тора  

достижения 

1 3  

ПК-1.4: Способен 

выполнять работы 

по обеспечению 

функционирования 

баз данных и обес-

печению их ин-

формационной 

безопасности 

 

Знать: Основные понятия данных, геоданных, 

пространственных базы данных, поня-

тие системы управления базой данных, 

понятия хранилища данных, основные 

типы структур данных, классификацию 

баз данных; 

основные виды моделей данных, ос-

новные понятия и термины реляционной 

модели; 

основные СУБД, используемые в раз-

ведочной геофизике при поисках МПИ; 

основные понятия BIG DATE; 

 основные функции администрирова-

ния баз данных и управления много-

пользовательской базой геоданных; 

способы совместного использования 

геоданных, 

 

ПК-1.4.1 Использует 

принципы организация СУБД, 

функции СУБД, модели архи-

тектуры клиент-сервер 

 

 Уметь Использовать основные понятия баз 

данных и структур данных, по различ-

ным характеристикам производить 

классификацию баз данных; 

производить анализ функциональных 

зависимостей в моделях различного ви-

да4 

 анализировать информацию о геодан-

ных; 

ПК-1.4.2 Производит запросы 

на языке QBE 
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производить разграничение доступа в 

базе данных, распределять полномочия 

в базе данных. 

 

 Вла-

деть 

-Навыками работы с пространственной 

базой данных; 

- навыками работы с ArcGIS; 

- навыками оценки геоданных; 

- навыками использования файловых баз 

геоданных, многопользовательских баз 

геоданных.; 

-навыками практического  сопровожде-

ния баз данных; 

ПК-1.4.3  Нормализует 

таблицы базы данных в 

соответствии с теорией 

нормальных форм 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Сопровождение пространственных баз данных» является дисци-

плиной части, формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 09.03.02 Информационные си-

стемы и технологии. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, рефе-

раты  

курсовая 

работа кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

6 216 48  48 93  27   КР 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Практическая 

подготовка Самостоя-

тельная рабо-

та 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.занят. 

1 Введение 2     

2 Основные понятия. Класси-

фикация баз данных 

4  6  8 

3 Свойства базы данных и баз 

геоданных. Базы данных и 

ArcGIS  

8  8  8 

4 Модели данных 4  4  8 

5 Реляционная модель и реля-

ционные СУБД 

10  10  8 

6 Введение в свойства про-

странственной  базы гео-

данных. 

8  4  8 

7 Администрирование баз 

данных. 

6  6  8 
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8 Управление многопользова-

тельской базой геоданных 

6  6  9 

9 Выполнение курсовой рабо-

ты 

    36 

 Подготовка к Экзамену     27 

 ИТОГО 48  48  120 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 
1 Введение 

2. Основные понятия. Классификация баз данных. Понятие данных, базы дан-

ных, системы управления базой данных. Основные типы структур данных. Простран-

ственные типы в базах данных. Табличное представление данных. Классификация баз 

данных.  

3. Свойства базы данных и баз геоданных. Базы данных и ArcGIS. Свойства ба-

зы данных и баз геоданных (название, тип). Базы данных и ArcGIS. Визуализация данных 

в ArcGIS. Поддерживаемые типы данных. Управление данными  

4. Модели данных. Иерархическая модель данных. Сетевая модель данных. Реля-

ционная модель данных. Плоские таблицы.  

4. Реляционная модель и реляционные СУБД. Основные понятия и термины ре-

ляционной модели. Основные СУБД: MS Access, My SQL, Oracle. Основные функции си-

стем управления базой данных.  

5. Введение в свойства пространственной базы геоданных. Основные понятия. 

Классы пространственных объектов. Геометрия и координаты пространственных объек-

тов. Ключевые слова конфигурации. Архитектура базы геоданных. Элементы, типы базы 

геоданных. Многопользовательские базы геоданных. 

6. Администрирование баз данных. Архивация баз данных. Сжатие данных фай-

ловой базы геоданных Управление привилегиями пользователей. Привилегии системы. 

Резервное копирование БД. Средства защиты данных 

7. Управление многопользовательской базой геоданных. Коллективный доступ 

к данным. Управление доступом пользователей. Свойства, относящиеся к многопользова-

тельским базам геоданных (подключения, статус обновления). Обслуживание базы гео-

данных. Совместное использование данных. Управление очередями. Разграничение доступа.  

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: репро-

дуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, 

работа с информационными ресурсами, решение задач и проч.); интерактивные (группо-

вые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций) технологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Сопровождение пространственных баз данных» кафедрой подготовлены Методические 

указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся 

направления 09.03.02 Информационные системы и технологии 

Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены Мето-

дические рекомендации и задания к контрольной работе для студентов направления 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 
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занятии, курсовая работа, экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, практико-ориентированное (лабораторное) задание. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Введение Знать: понятие базы данных, понятие системы управления 

базой данных, понятия хранилища данных. Отличие понятий 

баз данных и геоданных  

 

2 Основные по-

нятия. Классифи-

кация баз данных 

Знать: основные понятия баз данных, структуру геоданных, 
классификацию баз данных; 

Уметь: анализировать информацию о геоданных; 

Владеть: навыками оценки геоданных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

практико-

ориентиро-

ванное (ла-

бораторное) 

задание  

(5 шт.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Свойства базы 

данных и баз гео-

данных. Базы дан-

ных и ArcGIS  

Знать: основные свойства баз данных, основные понятия си-

стемы ArcGIS Pro ; 

Уметь: анализировать базы данных; находить оптимальный 

алгоритм и классифицировать объекты исследований 

Владеть: навыками работы с ArcGIS Pro 

4 Модели данных Знать: Основные модели данных (геоданных). Плоские таб-

лицы. Строки и столбцы таблицы.   

Уметь: использовать основные понятия баз данных и структур 

данных, по различным характеристикам производить класси-

фикацию баз данных, производить выбор наиболее оптималь-

ной модели 

Владеть: навыками использования модели,. 

5 Реляционная мо-

дель и реляцион-

ные СУБД 

Знать: Основные СУБД. Основные понятия и термины реля-

ционной модели 

Уметь: использовать стандартный язык запросов к реляцион-

ным СУБД. 

Владеть: навыками использования основных запросов SQL 

6 Введение в свой-

ства простран-

ственной  базы 

геоданных. 

Знать: архитектуру базы геоданных, элементы базы геодан-

ных, таблицы, основные понятия; основные понятия BIG 

DATE; 

Уметь: уметь определять классы пространственных объектов, 

Владеть: навыками использования файловых баз геоданных,  

многопользовательских баз геоданных. 

7 Администрирова-

ние баз данных. 

Знать: основные функции администрирования баз данных  

Уметь: производить разграничение доступа в базе данных, 

распределять полномочия в базе данных, администрировать 

базы данных; 

Владеть: навыками использования архивации баз данных и 

сжатия данных файловой базы геоданных 

8 Управление мно-

гопользователь-

ской базой гео-

данных 

Знать: основные функции управления многопользовательской 

базой геоданных; 

Уметь: правильно использовать системы управления базой 

геоданных; 

Владеть: навыками использования управлением доступа поль-

зователей и обслуживанием базы геоданных.  

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме защиты курсового проекта и экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 
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При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-

стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине представлено в комплекте оценочных средств по дисци-

плине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

Выполнение обучающимся курсового проекта является отдельным видом учебной 

деятельности. Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по курсовому про-

екту в баллах переводятся в оценки, выставляемые по шкале, указанной выше. 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в содержании дисциплины, системе требований, предъявляемых к обучающемуся 

со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1     Базы данных. Курс лекций и материалы для практических занятий: учебное посо-

бие для студентов технических факультетов / И. П. Карпова. - Санкт-Петербург : 

Питер, 2015. - 240 с. 

10 

2     Управление данными. Проектирование баз данных: учебно-методическое пособие 

по дисциплине "Управление данными" для студентов бакалавриата по направлению 

подготовки 09.03.01 - "Информатика и вычислительная техника" очного и заочного 

обучения / Ю. С. Петров ; Министерство образования и науки Российской Федера-

ции, Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2017. 

- 46 с. 

30 

3 ГИС-технологии при недропользовании: научное издание / Д. С. Михалевич [и др.] ; 

Сибирская угольная энергетическая компания. - Москва : Горное дело : Киммерий-

ский центр, 2016. - 280 с.  

9 

4     Реляционные базы данных : учебное пособие / П. А. Осипов, А. Л. Карякин, М. Б. 

Носырев ; ред. М. В. Карякин ; Министерство образования и науки РФ, Уральский 

25 
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государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2016. - 84 с. 

5 Информатика. База данных. Access 2013: учебно-методическое пособие по дисци-

плине "Информатика" для студентов всех технологических специальностей направ-

ления подготовки 21.05.04 - "Горное дело" очного и заочного обучения / В. А. Бо-

ровков, С. М. Колмогорова ; Министерство образования и науки РФ, Уральский гос-

ударственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2018. - 66 с. 

35 

6     Электронные публикации для читаемых дисциплин [Электронный ресурс] : курсы 

лекций, контрольные вопросы, методические указания / А. Г. Бабенко ; Уральский 

государственный горный университет, Кафедра автоматики и компьютерных техно-

логий. - Электрон. текстовые дан. (33 файла : 26376192 байт). - Екатеринбург : [б. 

и.].Интегрированные системы проектирования и управления автоматизированных и 

автоматических производств : курс лекций. - 2012. - 101 с. 

Электронный 

ресурс 

7 Лебедев, С. В. Пространственное ГИС-моделирование геоэкологических объектов в 

ArcGIS : учебник / С. В. Лебедев, Е. М. Нестеров. — Санкт-Петербург : Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2018. — 280 c. — 

ISBN 978-5-8064-2486-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ре-

сурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98610.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Электронный 

ресурс 

 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,   

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН-

НЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа:  http://window.edu.ru 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Microsoft Windows 10 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013 

3. MS Access  

4. MS SQL Server 

5. ArcGIS Online 

6. ArcGIS Professional Trial | - Esri 

7. ArcGIS Explorer Desktop 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

 

https://www.iprbookshop.ru/98610.html
http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающих-

ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

ты по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-

мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» са-

мостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-



 11 

пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные техниче-

ские средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-

бочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технологии обработки информации» 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 180 часов. 

Форма промежуточной аттестации: курсовая работа, экзамен. 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными методами и техническими 

приемами цифровой фильтрации, обработки и преобразований информационных данных в со-

временных информационных системах регистрации, накопления, обработки и представления 

данных, изучение способов представления и преобразования аналоговых и дискретных цифро-

вых сигналов во временной, пространственной и частотной областях. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

профессиональные: 

- способность оценивать качество программного обеспечения, в том числе проведение 

тестирования и исследование результатов; (ПК-1.3). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- основные виды цифровых фильтров; 

- методы их анализа и синтеза; 

- особенности цифровой фильтрации информации; 

- основные методы статистической обработки данных; 

- спектральный анализ сигналов; 

- методы децимации и интерполяции информационных данных; 

- методы деконволюции и сжатия сигналов; 

- оптимальные методы выделения информации при больших уровнях шумов; 

- адаптивные методы фильтрации информации; 

- системы преобразования информационных сигналов; 

Уметь: 

- производить частотный анализ данных; 

- моделировать процессы регистрации данных и их обработки; 

- оценивать корректность дискретизации и оцифровки данных; 

- определять динамические и частотные характеристики фильтров 

- определять параметры случайных сигналов и шумов 

- определять параметры линейных систем регистрации и обработки; 

- оценивать корректность данных; 

- определять параметры цифровых фильтров; 

- выполнять расчеты цифровых фильтров и цифровую фильтрацию данных; 

- выполнять обработку данных с помощью программных пакетов; 

оформлять результаты обработки информационных данных. 

Владеть: 

- навыками обработки данных во временной, пространственной и частотной областях. 

- навыками оценки параметров распределения случайного сигнала. 

- навыками определения параметров линейной системы на основе входных и выходных 

сигналов. 

- навыками использования программных пакетов анализа и моделирования сигналов; 

- методами преобразования данных; 

- методами анализа результатов измерений с помощью программных пакетов общего и 

специального назначения; 

- методами преобразования аналоговых и дискретных сигналов 

- навыками оптимизации параметров линейной системы при обработке данных; 

- методами и техническими приемами цифровой фильтрации, обработки и преобразова-

ний информационных данных в современных информационных системах регистрации, накоп-



ления, обработки и представления данных; 

- методами реализации в информационных системах эффективных алгоритмов преобра-

зования и анализа информационных данных. 

 

  



1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с основными методами и 

техническими приемами цифровой фильтрации, обработки и преобразований информационных 

данных в современных информационных системах регистрации, накопления, обработки и пред-

ставления данных, изучение способов представления и преобразования аналоговых и дискрет-

ных цифровых сигналов во временной, пространственной и частотной областях. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

1. Овладение студентами методами цифровой обработки данных во временной, про-

странственной и частотной областях. 

2. Изучение различных типов дискретных преобразований и области их применения. 

3. Овладение принципами и методами расчета и анализа цифровых фильтров 

4. Изучение параметров и особенностей применения распространенных цифровых филь-

тров 

5. Овладение методами оценки параметров и законов распределения шумов и помех. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Результатом освоения дисциплины и формируемые у обучающихся компетенции 

определены в таблице 2.1: 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и 

наименование компе-

тенции 

Результаты обучения Код и наименование 

 инди катора достижения 

компетенции 

1 2 3 
ПК-1.3: способность 

оценивать качество 

программного обес-

печения, в том числе 

проведение тестиро-

вания и исследование 

результатов 

Знать: -основные виды цифровых фильтров; 

- методы их анализа и синтеза; 

-особенности цифровой фильтрации информации; 

- основные методы статистической обработки 

данных; 

- спектральный анализ сигналов; 

- вейвлетные преобразования сигналов; 

- методы децимации и интерполяции информаци-

онных данных; 

- методы деконволюции и сжатия сигналов; 

- оптимальные методы выделения информации 

при больших уровнях шумов; 

- адаптивные методы фильтрации информации; 

- системы преобразования информационных 

сигналов; 

- классические приложения преобразования ин-

формационных данных. 

ПК-1.3.1 Использует 

функции программно-

го обеспечения, осо-

бенности деления по 

различным свойствам 

и критериям 

Уметь - моделировать процессы регистрации данных и их 

обработки; 

- оценивать корректность дискретизации и оциф-

ровки данных; 

- определять динамические и частотные характе-

ристики фильтров 

- определять параметры случайных сигналов и 

шумов 

- определять параметры линейных систем реги-

страции и обработки; 

- оценивать корректность данных; 

- определять параметры цифровых фильтров; 

- выполнять расчеты цифровых фильтров и циф-

ровую фильтрацию данных; 

ПК-1.3.2 Производит 
установку и настройку 
программного обеспече-
ния 



- выполнять обработку данных с помощью про-

граммных пакетов; 

- оформлять результаты обработки информаци-

онных данных. 

Владеть - навыками обработки данных во временной, 

пространственной и частотной областях. 

- навыками оценки параметров распределения 

случайного сигнала. 

- навыками определения параметров линейной 

системы на основе входных и выходных сигналов. 

- навыками использования программных пакетов 

анализа и моделирования сигналов; 

- методами преобразования данных; 

- методами анализа результатов измерений с по-

мощью программных пакетов общего и специаль-

ного назначения; 

- методами преобразования аналоговых и дискрет-

ных сигналов 

- навыками оптимизации параметров линейной 

системы при обработке данных; 

- методами и техническими приемами цифровой 

фильтрации, обработки и преобразований инфор-

мационных данных в современных 

информационных системах регистрации, накопле-

ния, обработки и представления данных; 

- методами реализации в информационных систе-

мах эффективных алгоритмов преобразования и 

анализа информационных данных. 

ПК-1.3.3. Владеет навы-
ками комплексной от-
ладки программного 
средства 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Технологии обработки информации» является дисциплиной части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению 09.03.02 Информационные системы и технологии. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно- гра-

фические рабо-

ты, рефе- 
раты 

курсовая 

работа кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

5 180 32 32  89  27  к.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 

 
№ 

 
 

Тема, раздел 

Контактная работа обучающих- 

ся с преподавателем 

 

В т.ч. в фор- 

ме практиче- 

ской подго- 

товки 

 

Самостоя- 

тельная ра- 

бота 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо- 
рат.зан 

ят. 

1 Введение в цифровую обработку 
сигналов 

2 2   2 

2 Цифровые фильтры  обработки 

одномерных сигналов 

6 2   4 

3 Фильтры сглаживания сигналов 4 4   6 

4 Разностные фильтры и филь-

тры интегрирования сигналов 

4 4   6 

5 Фильтрация случайных сигналов 4 4   6 

6 Весовые функции 4 2   6 

7 Z-преобразование сигналов и 

системных функций. 

2 -   4 

8 Рекурсивные цифровые фильтры. 4 4   7 

9 Оптимальные линейные циф-

ровые фильтры. 
6 4   5 

10 Деконволюция цифровых сигна-
лов. 

4 2   5 

11 Аппроксимация сигналов и   
функций. 

4 2   4 

12 Медианная фильтрация сигна-
лов. 

4 2   4 

13 Выполнение курсовой работы     28 

14 Подготовка к экзамену     27 

 ИТОГО 32 32   116 

 

5.1 Содержание учебной дисциплины 

 
1. Введение в цифровую обработку сигналов. 

Цифровые сигналы. Обработка цифровых сигналов. Функциональные преобразования 

сигналов. Операции цифровой обработки. Линейная цифровая фильтрация. Дискретные преоб-

разования. Области применения цифровой обработки сигналов. 

2. Цифровые фильтры обработки одномерных сигналов. 

Нерекурсивные и рекурсивные цифровые фильтры. Импульсная реакция фильтров. Пе-

редаточные функции фильтров. Z-преобразование. Частотные характеристики фильтров. Фазо-

вая и групповая задержка сигналов. Структурные схемы цифровых фильтров. 

3. Фильтры сглаживания сигналов. Метод наименьших квадратов. Фильтры МНК 

1-го, 2-го и 4-го порядка. Расчет коэффициентов фильтров. Импульсные реакции и частотные 

характеристики фильтров. Оптимизация сглаживания. Расчет простого цифрового фильтра по 

частотной характеристике. 

4. Разностные фильтры и фильтры интегрирования сигналов. 

Разностные операторы. Выделение в сигналах шумов. Восстановление утраченных дан-

ных. Аппроксимация производных. Интегрирование данных. Алгоритмы интегрирования. 

5. Фильтрация случайных сигналов. 

Сохранение природы сигнала. Математическое ожидание. Корреляционные соотноше-



ния. Спектры мощности сигналов. Дисперсия выходного сигнала. Усиление шумов. Функция 

когерентности. 

6. Весовые функции. 

Явление Гиббса. Параметры эффекта. Последствия для практики. Нейтрализация явле-

ния Гиббса. Основные весовые функции. Нерекурсивные частотные цифровые фильтры. 

Типы фильтров. Методика расчетов. Идеальные частотные фильтры. Конечные прибли-

жения идеальных фильтров. Применение весовых функций. Гладкие частотные фильтры. Диф-

ференцирующие цифровые фильтры. Принцип синтеза фильтров. 

7. Z-преобразование сигналов и системных функций. 

Определение z-преобразования. Пространство z - полиномов. Аналитическая форма z- 

образов. Свойства z - преобразования. Обратное z - преобразование. 

8. Рекурсивные цифровые фильтры. 

Конструкция рекурсивных цифровых фильтров. Каскадная и параллельная форма. Ре-

жекторные и селекторные фильтры. Билинейное z-преобразование при синтезе рекурсивных 

цифровых фильтров. Апроксимационная задача синтеза фильтров. Виды рекурсивных филь-

тров. 

9. Оптимальные линейные цифровые фильтры. 

Фильтр Колмогорова-Винера. Частотная характеристика. Эффективность оптимального 

фильтра. Фильтры прогнозирования и запаздывания. Оптимальные цифровые фильтры сжатия 

сигналов. Оптимальный фильтр обнаружения сигналов. Согласованный фильтр. Обратный 

фильтр. Оптимальный энергетический цифровой фильтр сигналов. 

10. Деконволюция цифровых сигналов. 

Понятие деконволюции сигналов. Устойчивость фильтров деконволюции. Инверсия им-

пульсного отклика фильтра. Оптимальные фильтры деконволюции. Рекурсивная деконволюция 

сигналов. Фильтры сжатия сигналов. 

11. Аппроксимация сигналов и функций. Регрессия. Аппроксимация сигналов и функ-

ций рядами Тейлора. Полиномиальная аппроксимация. Сплайновая аппроксимация. Спектраль-

ный метод. Методика аппроксимации эмпирических данных. Линейная регрессия. Полиноми-

альная регрессия. Одномерная регрессия. Зональная регрессия. Нелинейная регрессия. Регрессия 

общего типа. Сглаживание данных. Предсказание зависимостей. 

12. Медианная фильтрация сигналов. 

Принцип фильтрации. Одномерные медианные фильтры. Двумерные фильтры. Медиан-

ная фильтрация комбинированных помех. Очистка сигналов от шума. Преобразование стати-

стики шумов. 
 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: репродуктив-

ные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с 

информационными ресурсами, решение задач и проч.); интерактивные (групповые дискуссии, 

тренинги, анализ ситуаций) технологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины кафед-

рой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной работы и зада-

ния для обучающихся по направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Для выполнения курсовой работы кафедрой подготовлены Методические указания по 

выполнению курсовой работы по направлению 09.03.02 «Информационные системы и тех-

нологии». 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-



нятии, защита курсовой работы, экзамен. 

 
 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного кон-

троля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата дея-

тельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных самостоятель-

ных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, практико-ориентированное задание: 

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства 

1 Введение в цифровую 
обработку сигналов. 

Знать: основные операции цифровой обработки и типы дискрет-

ных преобразований 

тест 

2 Цифровые фильтры 

обработки одно-

мерных сигналов 

Знать: типы цифровых фильтров и их особенности; 
Уметь: вычислять импульсную характеристику фильтра; Вла-

деть: навыками получения передаточных функций фильтров на 

основе заданных критериев 

практико- 

ориентиро-

ванное зада-

ние 

3 Фильтры сглажи-

вания сигналов. 

Знать: теоретические основы расчета фильтров МНК. 

Уметь: оптимизировать параметры фильтра сгла- живания 

исходя из фактического уровня помех Владеть: навыками 

расчета простого фильтра 
сглаживания по частотной характеристике. 

практико- 

ориентиро-

ванное  зада-

ние 

4 Разностные фильтры 

и фильтры интегри-

рования сигналов. 

Знать: метод расчета разностных операторов и сферы их 

применения 

Уметь: расчитывать параметры фильтров на осно- ве их опе-

раторов и частотных характеристик Владеть: навыками вос-

становления утраченных 
данных с помощью разностных операторов 

практико- 

ориентиро-

ванное  зада-

ние 

5 Фильтрация слу-

чайных сигналов 

Знать: основные параметры случайных сигналов и методы их 

оценки 

Уметь: оценивать интервал корреляции шума по его частот-

ной характеристике 

Владеть: закономерностями изменения случайных сигналов 

при линейной фильтрации 

практико- 

ориентиро-

ванное  зада-

ние 

6 Весовые функции. Знать: сущность эффекта Гиббса и причины его появления; 

Уметь: применять весовые функции для нейтрали- зации эф-

фекта Гиббса 

Владеть: навыками выбора параметров весовых 

функций в зависимости от требований к частотной характеристи-

ке 

практико- 

ориентиро-

ванное  зада-

ние 

7 Z-преобразование сиг-
налов и системных 
функций. 

Знать: свойства Z-преобразования; 
Уметь: использовать Z-преобразование при оценке частотных 

характеристик фильтров; 
Владеть: навыками вычисления Z-преобразования 
простых сигналов 

Тест 

8 Рекурсивные цифро- 

вые фильтры (РЦФ). 

Знать: конструкцию и формы реализации РЦФ. Уметь: 

расчитывать режекторные и селекторные РЦФ. 

Тест 

9 Оптимальные линей- 
ные цифровые 

фильтры. 

Знать: принципы и критерии расчета оптимальных 
фильтров 

Уметь: рассчитывать частотные характеристики оптималь-

ных фильтров; 

Владеть: навыками оценки параметров шумов для расчета оп-

Тест, 

практико- 

ориентиро-

ванное зада-

ние 



тимальных фильтров 

10 Деконволюция цифро-
вых сигналов. 

Знать: определение, особенности и условия устой- 
чивости фильтров деконвролюции 

Уметь: проводить инверсию импульсного отклика фильтра 

Владеть: методом расчета оптимального фильтра деконволю-

ции 

Тест 

11 Аппроксимация 

сигналов и функций. 

Знать: методы аппроксимации сигналов и функций; 

Уметь: применять различные типы регрессии данных; 

Тест 

12 Медианная филь-
трация сигналов. 

Знать: принцип медианной фильтрации 
Уметь: оценивать возможную предпочтительность медианной 

фильтрации перед линейной 

Владеть: инструментами преобразования статистики шумов 

медианными фильтрами 

Тест 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме за-

щиты курсовой работы и экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной ат-

тестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной аттестации 

по учебной дисциплине представлено в комплекте оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в баллах 

переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

Выполнение обучающимся курсовой работы является отдельным видом учебной деятель-

ности. Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по курсовому проекту в баллах 

переводятся в оценки, выставляемые по шкале, указанной выше. 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентироваться 

в содержании дисциплины, системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны 

преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным заня-

тиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 



10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
экз. 

1 Математическая обработка результатов измерений : учебное пособие / А. В. Галья-

нов ; Уральский государственный горный университет. - 2-е изд., испр. и доп. - Ека-

теринбург : УГГУ, 2010. - 316 с. - Библиогр.: с. 314-315. - 

ISBN 978-5-8019-0245-6 

15 

2 Математическая обработка результатов измерений : учебное пособие. Ч. 

2. Основы корреляционного анализа / А. В. Гальянов ; Уральский госу- дар-

ственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2008. - 99 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 98. - 55.74 р 

25 

3 Теоретические основы обработки геофизической информации : курс лекций 

/ Крылатков С.М.: Уральская гос. горно-геологическая академия. - Екате- ринбург 

: УГГГА, 1997. - 200 с. - Библиогр.: с. 195. университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2012. – 87 c 

10 

4 Алан, Оппенгейм Цифровая обработка сигналов / Оппенгейм Алан, Шафер Рональд ; 

перевод С. А. Кулешов, Е. Б. Махиянова, Н. Ф. Орлова. — Москва : Техносфера, 

2012. — 1048 c. — ISBN 978-5-94836-329-5. — Текст : электронный // Цифровой об-

разовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/26906.html  — Режим доступа: для авторизир. пользовате-

лей 

Электронный 

ресурс 

 
11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕ-

ТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,   

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Ресурсы сети Интернет: 

Все о геологии - Режим доступа: http://geo.web.ru/  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа:  http://window.edu.ru 

Электронная Библиотека «Нефть и газ» - Режим доступа: http://nglib.ru. 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

 

 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013 

3. MathCAD  

 

https://www.iprbookshop.ru/26906.html
http://geo.web.ru/
http://window.edu.ru/
http://nglib.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri


13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-

технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий обучающихся, 

предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей действующим санитар-

ным и противопожарным правилам и нормам.  

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образовательные 

технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инвалид-

ностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера ограни-

ченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы по 

дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), 

адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению учеб-

ного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта обучающих-

ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной и ин-

дивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоро-

вья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и индивидуальной 

работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей восприятия и готовности к осво-

ению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидно-

стью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор-

мах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучаю-

щихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (конкретные 

формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятельно с учё-

том ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определённые в 

локальных актах университета. 



Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом инди-

видуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на ком-

пьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматривается увеличение вре-

мени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. При необходимости промежу-

точная аттестация может проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивиду-

альных графиков проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной 

аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов обуче-

ния обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматрива-

ет (в случае необходимости) использование специальных технических средств, необходимых 

им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предоставлены 

университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде УГГУ с 

использованием специальных технических и программных средств, содержащей электронные 

образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе дисциплины (модуля) и 

иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адаптированному для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теоретическая информатика» 

 
Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цель дисциплины: включает в себя изучение основных положений и разделов инфор-

матики. Получение навыков практического использования компьютера, развитие логического и 

алгоритмического мышления, овладение основами функционирования персональных компью-

теров, методами и средствами хранения и передачи информации, обработкой результатов изме-

рений на ЭВМ, компьютерной графикой, выработка умения самостоятельного решения задач 

обработки текстовой и цифровой информации, навыков практической работы на персональном 

компьютере. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

профессиональные: 

- способность проводить исследования на всех этапах жизненного цикла программных 

средств (ПК-1.1). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- базовые понятия об информатике, ее развитии и становлении; 

- определение информации в окружающем мире, ее свойства, способы взаимодействия 

с окружающим миром; 

- основные системы счисления, формы представления нечисловой, текстовой, графиче-

ской и звуковой информации; 

- особенности работы компьютера; 

- принципы и особенности работы отдельных компонентов компьютера; 

- современные компьютерные технологии; 

- функции программного обеспечения, особенности деления по различным свойствам 

и критериям; 

- разделение компьютерных сетей; 

- принципы адресации в сети интернет; 

Уметь: 

- производить оценку получаемой информации из окружающего мира; 

- производить перевод из одной системы счисления в другую; 

- совершать логические операции над данными; 

- производить выбор компонент при сборке компьютера; 

- настраивать компьютер для последующей работы; 

- выбирать нужный тип программного обеспечения; 

- производить установку и настройку программного обеспечения; 

- производить настройку адресации в сети интернет; 

- выбирать необходимые установки для правильной работы компьютерной сети; 

- защищать компьютер от вредоносных программ; 

Владеть: 

- навыками первичной обработки информации и ее измерением; 

- навыками представления информации при обработке данных; 

- навыками булевой алгебры; 

- навыками сборки компьютера; 

- навыками подключения периферийных устройств; 
навыками использования программного обеспечения для решения различных задач; 

- навыками установки и настройки сетевого оборудования и сетевого программного обеспечения 

для подключения к компьютерным сетям; 

- навыками обеспечения информационной защиты компьютера. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является включает в себя изучение основных положений и 

разделов информатики. Получение навыков практического использования компьютера, разви-

тие логического и алгоритмического мышления, овладение основами функционирования пер-

сональных компьютеров, методами и средствами хранения и передачи информации, обработ-

кой результатов измерений на ЭВМ, компьютерной графикой, выработка умения самостоя-

тельного решения задач обработки текстовой и цифровой информации, навыков практической 

работы на персональном компьютере. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

1. Овладение студентами основными понятиями информатики. 

2. Овладение студентами основами функционирования компьютера. 

3. Изучение особенностей программного обеспечения при решении прикладных задач. 

4. Формирование навыков применения ЭВМ для решения задач, связанных с геоин-

формационными системами. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Результаты освоения дисциплины «Теоретическая информатика» и формируемые у обу-

чающихся компетенции определены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Компетен-

ция 
Результаты обучения Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

1 2 3 
ПК-1.1 Спо-

собность про-

водить иссле-

дования на 

всех этапах 

жизненного 

цикла про-

граммных 

средств 

Знать: - базовые понятия об информатике, еѐ развитии 

и становлении; 

- определение информации в окружающем ми-

ре, еѐ свойства, способы взаимодействия с 

окружающим миром; 

- основные системы счисления, формы пред-

ставления нечисловой, текстовой, графической 

и звуковой информации; 

- особенности работы компьютера; 

- принципы и особенности работы отдельных 

компонентов компьютера; 

- современные компьютерные технологии; 

- функции программного обеспечения, особен-

ности деления по различным свойствам и кри-

териям; 

- разделение компьютерных сетей; 

- принципы адресации в сети интернет; 

ПК-1.1.1 Применяет основные про-

цессы информационных техноло-

гий, принципы и способы их реали-

зации 

Уметь - производить оценку получаемой информации 

из окружающего мира; 

- производить перевод из одной системы счис-

ления в другую; 

- совершать логические операции над данными; 

- производить выбор компонент при сборке 

компьютера; 

- настраивать компьютер для последующей 

работы; 

- выбирать нужный тип программного обес-

печения; 

- производить установку и настройку про-

граммного обеспечения; 

- производить настройку адресации в сети ин-

тернет; 

- выбирать необходимые установки для пра-

ПК-1.1.2 Использует операции ре-

ляционной алгебры для преобразо-

вания данных при реализации ин-

формационных технологий 
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вильной работы компьютерной сети; 

защищать компьютер от вредоносных про- 

грамм; 

Владеть - навыками первичной обработки информации 

и еѐ измерением; 

- навыками представления информации при 

обработке данных; 

- навыками булевой алгебры; 

- навыками сборки компьютера; 

- навыками подключения периферийных 

устройств; 

- навыками использования программного 

обеспечения для решения различных задач; 

- навыками установки и настройки сетевого 

оборудования и сетевого программного 

обеспечения для подключения к компьютер-

ным сетям; 

- навыками обеспечения информационной за-

щиты компьютера; 

ПК-1.1.3 Оценивает эффективности 

информационных технологий 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Теоретическая информатика» является дисциплиной части, формиру-

емой участниками образовательных отношений части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана направления 09.03.02 Информационные системы и технологии. 

 
4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно- гра-

фические 

работы, рефе- 

раты 

курсовая 

работа кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

3 108 32 32  17  27 1 контр.  

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 

 
 

№ 

 

 
Тема, раздел 

Контактная работа обучаю- 

щихся с преподавателем 
 
 

Практическая 

подготовка 

 
Самостоя- 

тельная ра- 

бота 

лекции практич. 

занятия 

и др. 

формы 

лаборат. 

заня т. 

1 Введение 2     

2 Информатика и информационные системы 
4 6   1 

3 Представление информации 8 8   4 

4 Техническое обеспечение 6 6   4 

5 Программное обеспечение 6 6   4 

6 Компьютерные сети 6 6   4 

7 Подготовка к экзамену     27 

 ИТОГО 32 32   44 
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5.2 Содержание учебной дисциплины 

 
1. Введение. История развития информатики. Предметы и задачи информатики. Перио-

ды становления и развития ЭВМ. 

2. Информатика и информационные системы. Информационное поле. Виды взаимо-

действия объектов в информационном поле. Понятия информации. Свойства информации. 

Единицы измерения информации. Компоненты информационной системы. 

3. Представление информации. Двоичная система счисления. Различные системы 

счисления. Переводы чисел из различных систем счисления. Форматы представления целых и 

вещественных чисел в вычислительных системах. Представление нечисловой информации. 

Представление текстовой информации. Представление графической информации. Представле-

ние звуковой информации. Логические операции. Таблицы истинности. 

4. Техническое обеспечение. Структурная схема вычислительной системы. Компонен-

ты современного компьютера. Системный блок. Материнская плата. Процессоры. Оперативная 

память. Видеоадаптеры. Устройства хранения данных. Системы ввода и вывода. Периферий-

ные устройства. Порты компьютера. 

5. Программное обеспечение. Системное программное обеспечение. Базовое и систем-

ное программное обеспечение. Утилиты. Операционная система. Понятие операционной си-

стемы. Состав операционной системы. Функции операционной системы. БИОС. Развитие опе-

рационных систем. Операционные системы Windows и Linux. Прикладное программное обес-

печение. Разделение по функциям прикладного программного обеспечения. Программы общего 

назначения. Программы специального назначения. Программы профессонального обеспечения. 

Типы лицензий прикладного программного обеспечения. 

6. Компьютерные сети. Цели и задачи сетевой технологии. Технологическое обеспече-

ние. Сетевый адаптеры. Коммуникаторы. Роутеры. Модемы. Топология компьютерных сетей. 

Методы доступа. Адресация в сети интернет. IP-адресация. DNS- технология. Система адреса-

ции URL и HTTP. Структурная модель OSI. Программное обеспечение компьютерных сетей. 

Сервисы сети интернет. Безопасность в сети интернет. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: репродуктив-

ные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с 

информационными ресурсами, решение задач и проч.); интерактивные (групповые дискуссии, 

тренинги, анализ ситуаций) технологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной ра-

боты и задания для обучающихся по направлению 09.03.02 «Информационные систе-

мы и технологии». 

Для организации контрольной работы обучающихся кафедрой подготовлены Методи-

ческие указания по организации контрольной работы по направлению 09.03.02 «Информа-

ционные системы и технологии». 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, экзамен. 
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8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата дея-

тельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных самостоятель-

ных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: практико-ориентированное задание, тест, контрольная работа. 

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные средства 

1 Введение Знать: базовые понятия об информатике, еѐ 
развитии и становлении; 

 

 

 

 

 

 
Практико- 

ориентированное 

задание 

2 Информатика и информа-
ционные системы 

Знать: определение информации в окружа-

ющем мире, еѐ свойства, способы взаимодей-

ствия с окружающим миром. 

Уметь: производить оценку получаемой 

информации из окружающего мира; 

Владеть: навыками первичной обработки 

информации и еѐ измерением. 

3 Представление инфор-

мации 

Знать: основные системы счисления, формы 

представления нечисловой, текстовой, гра-

фической и звуковой информации; 

Уметь: производить перевод из одной систе-

мы счисления в другую, совершать логические 

операции над данными; 

Владеть: навыками представления информации 

при обработке данных, навыками булевой         алгеб-

ры; 

4 Техническое обеспечение Знать: особенности работы компьютера, 

принципы и особенности работы отдельных 

компонентов компьютера, современные 

компьютерные технологии; 

Уметь: производить выбор компонент при 

сборке компьютера, настраивать компьютер 

для последующей работы; 
Владеть: навыками сборки компьютера, навы-
ками подключения периферийных устройств . 

 

 

 
Тест 

Контрольная работа 

5 Программное обеспечение Знать: функции программного обеспечения, 

особенности деления по различным свойствам 

и критериям; 

Уметь: выбирать нужный тип программного 

обеспечения, производить установку и 

настройку программного обеспечения; 

 Владеть: навыками использования про-

граммного обеспечения для решения различ-

ных за- 

дач. 
6 Компьютерные сети Знать: разделение компьютерных сетей, прин-

ципы адресации в сети интернет; 

Уметь: производить настройку адресации в 

сети интернет, выбирать необходимые уста-

новки для правильной работы компьютерной 

сети, защищать компьютер от вредоносных 

программ; 

Владеть: навыками установки и настройки се-

тевого оборудования и сетевого программного 

обеспечения для подключения к комппьютер-

ным сетям, обеспечения информационной защи-

ты компьютера. 
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Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме экза-

мена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной ат-

тестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система оцен-

ки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021). 

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной аттеста-

ции по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в оценки, 

выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен / 

зачет с оценкой 
Отметка о зачете 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентироваться 

в содержании дисциплины, системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны 

преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным заня-

тиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Острейковский В. А. Информатика : учебник для вузов. – Москва: Высшая школа, 
1999, 511 с 

19 

2 Информатика [Электронный ресурс] : учебное пособие / . — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 178 
c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66024.html 

Электронный 

ресурс 

3 Задохина Н.В. Математика и информатика. Решение логико-познавательных задач 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / Н.В. Задохина. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 127 c. — 978-5-238- 
02661-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34474.html 

Электронный 

ресурс 

4 Харитонов Е.А. Теоретические и практические вопросы дисциплины «Информати- 

ка» [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Харитонов, А.К. Сафиуллина. — 

Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследователь- 

ский технологический университет, 2017. — 140 c. — 978-5-7882-2108-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/79538.html 

Электронный 
ресурс 

http://www.iprbookshop.ru/66024.html
http://www.iprbookshop.ru/34474.html
http://www.iprbookshop.ru/79538.html
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5 Алексеев А.П. Информатика для криптоаналитиков [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.П. Алексеев. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Поволжский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2015. — 274 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71839.html 

Электронный 

ресурс 

6 Королев В.Т. Математика и информатика. MATHCAD [Электронный ресурс] : учеб- 

но-методические материалы для выполнения практических занятий и самостотель- 

ной работы студентами специалитета / В.Т. Королев. — Электрон. текстовые дан- 

ные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2015. — 62 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45224.html 

Электронный 

ресурс 

 
 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕ-

ТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,   

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа:  http://window.edu.ru 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Office Standard 2013 

MathCAD 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материаль-

но-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий обучающихся, 

предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей действующим санитар-

ным и противопожарным правилам и нормам.  

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образователь-

ные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инва-

лидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера огра-

ниченных возможностей здоровья обучающихся. 

http://www.iprbookshop.ru/71839.html
http://www.iprbookshop.ru/45224.html
http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы по 

дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), 

адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению учеб-

ного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта обучаю-

щихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здо-

ровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и индивидуаль-

ной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей восприятия и готовности к 

освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидно-

стью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор-

мах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучаю-

щихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (конкретные 

формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятельно с учё-

том ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определённые в 

локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом инди-

видуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на ком-

пьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматривается увеличение 

времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. При необходимости промежу-

точная аттестация может проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивиду-

альных графиков проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной 

аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов обуче-

ния обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматри-

вает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, необходимых 

им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предоставлены 

университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде УГГУ с 

использованием специальных технических и программных средств, содержащей электронные 

образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе дисциплины (модуля) и 
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иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адаптированному для обучающих-

ся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационная безопасность и защита информации» 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 180 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Цель дисциплины: знакомство с методами обеспечения информационной безопасности 

и защиты информации, борьбы с компьютерными вирусами и вредоносными программами, 

шифрования открытых текстов простыми шифрами, выбором архитектуры и комплексирования 

аппаратных средств информационных систем. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

профессиональные 

- способность выполнять работы по обеспечению функционирования баз данных и обес-

печению их информационной безопасности (ПК-1.4). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- понятия информационной безопасности, законы, стандарты и нормативно- правовые 

аспекты в области информационной безопасности; 

- основные угрозы информационной безопасности; 

- основные типы нарушителей; 

- модели поведения нарушителей; 

- категоризацию персональных данных; 

- типы и классификацию вредоносного программного обеспечения, методику защиты 

компьютера от воздействия вредоносных программ; 

- опасности при работе в компьютерной сети; 

- признаки сетевых атак, политику сетевой безопасности; 

- принципы шифрования и дешифрования; 

- технические средства для реализации криптозащиты данных; 

Уметь: 

- определять основные направления по защите информации на предприятии; 

- ликвидировать угрозы в момент окна опасности; 

- проводить оценку риска потери информации; 

- предотвращать утечку информации; 

- производить идентификацию типа нарушителей по характеру их поведения; 

- организовать защиту персональных данных при их обработке на предприятии; 

- организовать защиту компьютера с применением антивирусных программ; 

- настраивать специальное программное обеспечение для безопасной работы в сети ин-

тернет; 

- распознавать и выявлять несанкционированные действия; 

- вредоносные воздействия на компьютеры и компьютерную сеть предприятия; 

- определять необходимый тип шифрования для защиты данных; 

Владеть: 

- навыками организации и применения мер по защите информации на предприятии; 

- навыками выявления и устранения угроз информационной безопасности; 

- навыками превентивных мер по предотвращению вредоносного воздействия от разных 

типов нарушителей; 

- навыками обеспечения защиты информационной среды в момент обработки ею персо-

нальных данных; 

- навыками устранения как вредоносного программного обеспечения, так и последствий 

после его воздействия на компьютер; 

- навыками создания защитной компьютерной сети; 

- навыками предотвращения сетевых атак; 

- навыками шифрования данных с помощью программного обеспечения. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Информационная безопасность и защита информации» 

является знакомство с методами обеспечения информационной безопасности и защиты инфор-

мации, борьбы с компьютерными вирусами и вредоносными программами, шифрования от-

крытых текстов простыми шифрами, выбором архитектуры и комплексирования аппаратных 

средств информационных систем.  

Для достижения указанной цели необходимо: 

1. Овладение студентами основными понятиями, нормативно-правовыми актами и зако-

нами в области информационной безопасности. 

2. Овладение студентами методами защиты информации. 

3. Изучение теоретических основ построения защиты от несанкционированного доступа 

к данным. 

4. Формирование практических навыков защиты информации от вирусов и различных 

вредоносных программ. 

5. Формирование навыков применения криптографических методов защиты данных. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Результатом освоения дисциплины «Информационная безопасность и защита инфор-

мации» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Компетенция Результаты обучения Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

1 2 3 
ПК-1.4 Способ-

ность выпол-

нять работы по 

обеспечению 

функциониро-

вания баз дан-

ных и обеспече-

нию их инфор-

мационной без- 

опасности 

Знать: - понятия информационной безопасности, 

законы, стандарты и нормативно-

правовые аспекты в области информаци-

онной безопасности; 

- основные угрозы информационной без-

опасности; 

- основные типы нарушителей; 

- модели поведения нарушителей; 

- категоризацию персональных данных; 

- типы и классификацию вредоносного 

программного обеспечения, методику за-

щиты компьютера от воздействия вредо-

носных программ; 

- опасности при работе в компьютерной 

сети; 

- признаки сетевых атак, политику сетевой 

безопасности; 

- принципы шифрования и дешифрования; 

- технические средства для реализации 

криптозащиты данных; 

ПК-1.4.1 Использует принципы органи-

зация СУБД, функции СУБД, модели 

архитектуры клиент-сервер 

Уметь - определять основные направления по ПК-1.4.2 Производит запросы на 

 защите информации на предприятии; 

- ликвидировать угрозы в момент окна 

опасности; 

- проводить оценку риска потери инфор-

мации; 

- предотвращать утечку информации; 

- производить идентификацию типа 

нарушителей по характеру их поведения; 

- организовать защиту персональных 

данных при их обработке на предприятии; 

- организовать защиту компьютера с 

языке QBE; 
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применением антивирусных программ; 

- настраивать специальное программное 

обеспечение для безопасной работы в сети 

интернет; 

- распознавать и выявлять несанкциони-

рованные действия; 

- вредоносные воздействия на компьюте-

ры и компьютерную сеть предприятия; 

определять необходимый тип шифрования 

для защиты данных;  

Владеть - навыками организации и применения 

мер по защите информации на предприя-

тии; 

- навыками выявления и устранения 

угроз информационной безопасности; 

- навыками превентивных мер по 

предотвращению вредоносного воздей-

ствия от разных типов нарушителей; 

- навыками обеспечения защиты инфор-

мационной среды в момент обработки ею 

персональных данных; 

- навыками устранения как вредоносного 

программного обеспечения, так и послед-

ствий после его воздействия на компью-

тер; 

- навыками создания защитной компью-

терной сети; 

- навыками предотвращения сетевых 

атак; 

- навыками шифрования данных с по- 

мощью программного обеспечения; 

ПК-1.4.3 Нормализует таблицы базы 

данных в соответствии с теорией нор-

мальных форм 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Информационная безопасность и защита информации» является 

дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления 09.03.02 Информационные си-

стемы и технологии. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно- гра-

фические рабо-

ты, рефе- 
раты 

курсовая 

работа кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

5 180 16 32  123  9 1 контр. раб.  
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5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 

 
№ 

 
 

Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
 

Самостоятельная 

работа 
лекции практич. 

занятия и 
др. формы 

лабо- 
рат.заня 
т. 

1 Основные понятия информационной без- 

опасности 

2 4  10 

2 Угрозы информационной безопасности 2 4  12 
3 Классификация нарушителей 2 4  12 
4 Персональные данные 2 4  12 
5 Вредоносные программы и защита от них 2 4  16 
6 Безопасность в сети интернет 2 4  18 
7 Сетевые атаки и их характеристика 2 4  18 
8 Криптография и шифрование данных 2 4  16 
9 Выполнение контрольной работы    9 
 Подготовка к экзамену    9 

 ИТОГО 16 32  132 

 
5.1 Содержание учебной дисциплины 

 
1. Основные понятия информационной безопасности. Понятие и задачи информаци-

онной безопасности. Защита основных состояний информаций – конфиденциальности, целост-

ности, доступности. Информационное противоборство и информационная преступность (ки-

берпреступность). Структуры, обеспечивающие информационную безопасность. Нормативно-

правовые аспекты информационной безопасности. Стандарты и технические спецификации в 

области информационной безопасности. Компьютерные преступления. 

2. Угрозы информационной безопасности. Понятие угрозы. Классификация угроз. 

Понятие окна опасности. Угрозы утечки речевой информации. Угрозы утечки видовой инфор-

мации. Угрозы утечки информации по каналам побочных электромагнитных излучений и наво-

док (ПЭМИН). Источники угроз. Превентивные меры по защите от угроз. 

3. Классификация нарушителей. Критерии классификации нарушителей. Типы 

нарушителей: халатные, манипулируемые, обиженные (саботажники), нелояльные, инсайдеры, 

хакеры. Особенности причинения вреда каждым из типов нарушителей. Меры по защите от воздействия 

нарушителей. 

4. Персональные данные. Понятие персональных данных. Операторы персональных 

данных. Обработка персональных данных в информационных системах. Категории персональ-

ных данных. Защита персональных данных. 

5. Вредоносные программы и защита от них. Общее определение вредоносной про-

граммы. Модели воздействия вредоносного программного обеспечения на компьютеры. Клас-

сификация вредоносного программного обеспечения. Вирусы. Классификация вирусов. Про-

граммные закладки. Понятие троянской программы. Утилиты скрытого администрирования. 

Техника перехвата персональных данных (фишинг). Программы сбора информации. Клавиа-

турные шпионы. Антивирусное программное обеспечение. Принцип работы. Сканеры и алго-

ритмы проверки. Обзор антивирусов. Дополнительная защита от вредоносного программного 

обеспечения. 

6. Безопасность в сети интернет. Проблемы сетевой безопасности. Методы защиты. 

Экранирование и межсетевые экраны. Принцип работы межсетевых экранов. Файерволлы. 

Брандмаузеры. Сетевые протоколы безопасности. Администрирование при формировании се-

тевой защиты на предприятии. 
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7. Сетевые атаки и их характеристика. Понятие атаки. Задачи и цели, преследуемые 

при сетевых атаках. Виды сетевых атак. Прослушивание сети. Перехват данных. Имперсона-

ция. Несанкционированное подключение к сети. Несанкционированная передача данных. При-

нуждение узла к передаче данных на завышенной скорости. DoS-атаки. DNS-атаки. Меры по 

предотвращению сетевых атак. Политика безопасности. Техническое обеспечение при создании 

безопасной сети. 

8. Криптография и шифрование данных. Определение криптографии и крипто- ана-

лиза. Задачи и цели криптографии. Шифры. Классификация шифров. Простые и сложные шиф-

ры. Сеть Фейстеля. Методы криптоанализа. Технические средства реализации шифрования. 

Программное обеспечение для шифрования. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: репродуктив-

ные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с 

информационными ресурсами, решение задач и проч.); интерактивные (групповые дискуссии, 

тренинги, анализ ситуаций) технологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Информационная безопасность и защита информации» кафедрой подготовлены Методиче-

ские указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся по 

направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Для организации контрольной работы кафедрой подготовлены Методические указа-

ния по организации контрольной работы по направлению 09.03.02 «Информационные си-

стемы и технологии». 

Форма контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом занятии, 

экзамен. 

 

6 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, контрольная работа. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства 

1 Основные понятия 

информационной 

безопасности 

Знать: понятия информационной безопасности, законы, 

стандарты и нормативно-правовые аспекты в области инфор-

маци онной безопасности; 

Уметь: определять основные направления по защите ин-

формации на предприятии; 

Владеть: навыками организации и применения мер по защите 

информации на предприятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тест 

2 Угрозы информа-

ционной безопасно-

сти 

Знать: основные угрозы информационной безопасности, 

Уметь: ликвидировать угрозы в момент окна опасности, про- 

водить оценку риска потери информации, предотвращать 

утечку информации; 

Владеть: навыками выявления и устранения угроз инфор-

мационной безопасности; 
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3 Классификация 

нарушителей 

Знать: основные типы нарушителей, модели поведения 

нарушителей; 

Уметь: производить идентификацию типа нарушителей по ха-

рактеру их поведения; 

Владеть: навыками превентивных мер по предотвращению 

вредоносного воздействия от разных типов нарушителей; 

4 Персональные 

данные 

Знать: категоризацию персональных данных; 
Уметь: организовать защиту персональных данных при их 

обработке на предприятии; 

Владеть: навыками обеспечения защиты информационной 

среды в момент обработки ею персональных данных. 

5 Вредоносные про- 

граммы и защита от 

них 

Знать: типы и классификацию вредоносного программного 

обеспечения, методику защиты компьютера от воздействия 

вредоносных программ; 

Уметь: организовать защиту компьютера с применением ан-

тивирусных программ; 

Владеть: навыками устранения как вредоносного программно-

го обеспечения, так и последствий после его воздействия на 

компьютер. 

 

 

 

 

 

 
 

Тест 

Контроль-

ная работа 

6 Безопасность в сети 
интернет 

Знать: опасности при работе в компьютерной сети; 
Уметь: настраивать специальное программное обеспечение 

для безопасной работы в сети интернет. 
Владеть: навыками создания защитной компьютерной сети. 

7 Сетевые атаки и их 

характеристика 

Знать: признаки сетевых атак, политику сетевой безопасности. 
Уметь: распознавать и выявлять несанкционированные дей-

ствия, вредоносное воздействия на компьютеры и компью-

терную сеть предприятия. 
Владеть: навыками предотвращения сетевых атак. 

8 Криптография и 

шифрование данных 

Знать: принципы шифрования и дешифрования, технические 

средства для реализации криптозащиты данных. 

Уметь: определять необходимый тип шифрования для защиты 

данных. 

Владеть: навыками шифрования данных с помощью про-

граммного обеспечения. 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой сите-

ме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021). 

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной ат-

тестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств 

по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен / 

зачѐт с оценкой 
Отметка о зачѐте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 
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9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентироваться 

в содержании дисциплины, системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны 

преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным заня-

тиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности: учебник / 
А.А. Стрельцов [и др.]; под ред. А.А. Стрельцова. - Москва: Академия, 2008. - 256 с. 
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2 Шаньгин В.Ф. Информационная безопасность и защита информации [Электронный 

ресурс]/ Шаньгин В.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразова- 

ние, 2017.— 702 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63594.html. — ЭБС 
«IPRbooks» 

Электронный 

ресурс 

3 Фомин Д.В. Информационная безопасность и защита информации: специализиро- 

ванные аттестованные программные и программно-аппаратные средства [Электрон- 

ный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Фомин Д.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2018.— 218 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77317.html. — ЭБС «IPRbooks» 

Электронный 

ресурс 

4 Информационная безопасность при управлении техническими системами [Элек- 

тронный ресурс]: учебное пособие/ С.А. Баркалов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: Интермедия, 2017.— 528 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68589.html. — ЭБС «IPRbooks» 

Электронный 

ресурс 

5 Смышляев А.Г. Информационная безопасность. Лабораторный практикум [Элек- 

тронный ресурс]: учебное пособие/ Смышляев А.Г.— Электрон. текстовые дан- 

ные.— Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015.— 102 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66655.html. — ЭБС «IPRbooks» 

Электронный 

ресурс 

6 Мартынов, А. П. Информационная безопасность и защита информации : учебное 

пособие / А. П. Мартынов, И. А. Мартынова, А. А. Русаков. — 2-е изд. — 
Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2024. — 130 c. — ISBN 978-5-4497-2349-9. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/134185.html — Режим доступа: для авторизир. поль-
зователей 

Электронный 

ресурс 

 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕ-

ТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,   

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа:  http://window.edu.ru 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

http://www.iprbookshop.ru/63594.html
http://www.iprbookshop.ru/77317.html
http://www.iprbookshop.ru/68589.html
http://www.iprbookshop.ru/66655.html
https://www.iprbookshop.ru/134185.html
http://window.edu.ru/
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Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Microsoft Windows 10 

2. Microsoft Office Standard 2013 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материаль-

но-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий обучающихся, 

предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей действующим санитар-

ным и противопожарным правилам и нормам.  

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образователь-

ные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инва-

лидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера огра-

ниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы по 

дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), 

адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению учеб-

ного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта обучаю-

щихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здо-

ровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и индивидуаль-

ной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей восприятия и готовности к 

освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидно-

стью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор-

мах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучаю-

щихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (конкретные 

формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятельно с учё-

том ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определённые в 

локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом инди-

видуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на ком-

пьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматривается увеличение 

времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. При необходимости промежу-

точная аттестация может проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивиду-

альных графиков проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной 

аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов обуче-

ния обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматри-

вает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, необходимых 

им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предоставлены 

университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде УГГУ с 

использованием специальных технических и программных средств, содержащей электронные 

образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе дисциплины (модуля) и 

иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адаптированному для обучающих-

ся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Структурная геофизика» 

 

Трудоемкость дисциплины «Структурная геофизика»: 4 з.е., 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа. 

Цель дисциплины: Основными целями и задачами дисциплины является вооружение 

обучаемых теоретическими знаниями в области геофизических методов, используемых в 

нефтегазовой отрасли, а также практическими навыками, необходимыми для использования 

специализированного программного обеспечения и технологий при решении прикладных 

задач поисков и разведки месторождений углеводородов. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

профессиональные 

– способен проводить исследования на всех этапах жизненного цикла программных 

средств (ПК-1.1). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- возможности методов геофизики в изучении геологических и тектонических объектов 

земной коры; 

- задачи и особенности использования геолого-геофизических данных с целью 

разработки структурных моделей геологического строения осадочного чехла и фундамента; 

- функционалы геолого-геофизических информационных систем, используемых в 

нефтегазовой промышленности; 

- основные принципы разработки структурных моделей литологического и 

стратиграфического строения осадочного чехла на различных этапах освоения лицензионных 

участков недр на нефть и газ; 

- стандартные графы интерпретации сейсмических и скважинных данных с целью 

формирования основных элементов структуры и свойств продуктивных интервалов осадочного 

чехла. 

Уметь: 

- производить выбор использования геолого-геофизических систем исходя из 

конкретных задач и геологических условий территории недропользования; 

- производить анализ и оценку сейсмических данных; 

- производить обработку и интерпретацию сейсмических данных с учетом геолого-

геофизических данных исследования скважин; 

- производить выбор критериев для формирования литологических и стратиграфических 

моделей осадочного чехла. 

Владеть: 

- анализом использования возможностей геофизических методов для принятия решения 

о применении геолого-геофизических информационных систем;   

- практическими навыками работы с основными обрабатывающими и 

интерпретационными геофизическими системами, используемыми в нефтегазовой отрасли; 

- общими принципами и функционалом горно-геологических информационных систем; 

- навыками построения геологических моделей осадочного чехла и фундамента по 

территориям нефтегазовых месторождений. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является знакомство с основными методами 

структурной геофизики и геофизическими информационными системами различного 

назначения, используемыми в нефтегазовой отрасли. Анализ результатов обработки 

геофизических данных (кинематическая и динамическая обработка сейсмических данных, 

обработка потенциальных геофизических полей, данных геофизических исследований 

скважин, построение геофизических моделей геологического пространства). Построение 

многофакторных моделей геологических и тектонических объектов по разнородной и 

многоуровневой геолого-геофизической информации. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

1. Овладение студентами основных понятий и элементов структурной геологии 

нефтегазовых бассейнов. 

2. Овладение студентами основ методов структурной геофизики на разных стадиях 

поисков, разведки и разработки нефтегазовых месторождений. 

3. Изучение основ кинематической и динамической обработки сейсмических 

данных. 

4. Формирование практических навыков решения типовых задач в рамках 

информационных технологий разработки литологических и стратиграфических моделей 

строения осадочного чехла и фундамента в нефтегазовых бассейнах. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Результаты освоения дисциплины «Структурная геофизика» и формируемые у 

обучающихся компетенции определены в таблице 2.1 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование 

индикатора  

достижения 

компетенции 

1 2 3 
ПК-1.1. способен 

проводить 

исследования на 

всех этапах 

жизненного цикла 

программных 

средств 

Знать: - возможности методов геофизики в 

изучении геологических и 

тектонических объектов земной коры; 

- задачи и особенности использования 

геолого-геофизических данных с целью 

разработки структурных моделей 

геологического строения осадочного 

чехла и фундамента; 

- функционалы геолого-геофизических 

информационных систем, 

используемых в нефтегазовой 

промышленности; 

- основные принципы разработки 

структурных моделей литологического 

и стратиграфического строения 

осадочного чехла на различных этапах 

освоения лицензионных участков недр 

на нефть и газ; 

- стандартные графы интерпретации 

сейсмических и скважинных данных с 

целью формирования основных 

элементов структуры и свойств 

продуктивных интервалов осадочного 

чехла. 

ПК-1.1.1 Применяет 

основные процессы 

информационных 

технологий, принципы 

и способы их 

реализации 
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Уметь - производить выбор использования геолого-геофизических систем исходя из конкретных задач и геологических условий территории недропользования; 

- производить анализ и оценку 

сейсмических данных; 

- производить обработку и 

интерпретацию сейсмических данных с 

учетом геолого-геофизических данных 

исследования скважин; 

производить выбор критериев для 

формирования литологических и 

стратиграфических моделей осадочного 

чехла. 

ПК-1.1.2 Использует 

операции реляционной 

алгебры для 

преобразования данных 

при реализации 

информационных 

технологий 

 

Владеть - анализом использования 

возможностей геофизических методов 

для принятия решения о применении 

геолого-геофизических 

информационных систем;   

- практическими навыками работы с 

основными обрабатывающими и 

интерпретационными геофизическими 

системами, используемыми в 

нефтегазовой отрасли; 

- общими принципами и функционалом 

горно-геологических информационных 

систем; 

навыками построения геологических 

моделей осадочного чехла и 

фундамента по территориям 

нефтегазовых месторождений 

ПК-1.1.3 Оценивает 

эффективности 

информационных 

технологий 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Структурная геофизика» является дисциплиной, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

по направлению 09.03.02 Информационные системы и технологии. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно- 

графические 

работы, 
рефераты 

курсовая 

работа кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

4 144 16 32  69  27  Курсовая 
работа 
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5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  

 ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем Практичес- 

кая 

подготовка 

Самостоятельная 

работа 
лекц ии практич. 

занят ия и 

др. форм ы 

Лабор. 

занятия 

1 Введение 1 -    
2 Основные элементы 

структурной геологии 

осадочного бассейна. 

1 -   8 

3 Дистанционные методы 

структурной геофизики 

(методы космического и 

авиационного 

базирования) 

2 4   8 

4 Методы регистрации и 

обработки потенциальных 

полей 

2 4   8 

5 Цели и задачи методов 

геофизических 

исследований скважин 

2 4   8 

6 Основные задачи и 

методы 

сейсморазведочных 

исследований в 

нефтегазовых бассейнах 

2 2   8 

7 Графы обработки и 

интерпретации 

сейсмических данных 

2 4   10 

8 Возможности 

интерпретации 

сейсмических данных и 

структурных построений 

в технологиях фирмы 

HALLIBURTON: 

SeisSpace, DecisionSpace 

2 6   10 

9 Процесс создания 

литологических и 

стратиграфических 

моделей осадочного 

бассейна в технологиях 

Decision Space Earth 

Modelling 

(HALLIBURTON) 

2 8   9 

 Подготовка к экзамену     27 

 ИТОГО 16 32   96 

 



 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

 
1. Введение 

Цели и задачи курса. Современная история развития геофизических методов в 

нефтегазовых бассейнах. Понятие геофизической и геологической моделей строения земной 

коры. 

2. Основные элементы структурной геологии осадочного бассейна. 

Стратиграфическая и структурная модели осадочного бассейна. Тектонические 

элементы осадочного чехла и фундамента. Типы нефтегазовых ловушек. Генезис 

месторождений углеводородов. Методы построения структурных карт на территории 

недропользования. 

3. Дистанционные методы структурной геофизики (методы космического и 

авиационного базирования) 

Средства дистанционного сканирования земной поверхности с космических аппаратов. 

Цифровая модель дневной поверхности. Комплексы регистрации геофизических полей на 

авиационных носителях. 

4. Методы регистрации и обработки потенциальных полей 

Системы наземных наблюдений гравитационного и магнитного полей. Разработка карт 

аномальных гравитационных и магнитных полей. Оценка плотностных моделей 

кристаллического фундамента по данным аномальных значений гравитационных и магнитных 

полей. 

5. Цели и задачи методов геофизических исследований скважин. 

Состав типовых комплексов геофизических исследований скважин на стадиях 

поисковых, разведочных и эксплуатационных работ на участках недропользования. 

Электрометрические, акустические и ядерные исследования в разведочных скважинах. 

Интерпретация данных геофизических исследований скважин разведочного бурения. 

6. Основные задачи и методы сейсморазведочных исследований в нефтегазовых 

бассейнах. 

Распространение упругих волн в слоистых средах. Методы преломленных и отраженных 

волн. Системы наблюдений в методе общей глубинной точки. Определение скоростных 

моделей слоистых сред по кинематическим и динамическим параметрам отраженных волн. 

Вертикальное сейсмическое профилирование в разведочных скважинах. 

7. Графы обработки и интерпретации сейсмических данных. 

Граф обработки результатов регистрации волнового поля в методе общей глубинной 

точки. Стратиграфическая привязка отражающих горизонтов. Принципы и методы построения 

структурных карт по отражающим горизонтам. Анализ и интерпретация кинематических и 

динамических атрибутов сигналов отраженных волн. 

8. Возможности интерпретации сейсмических данных и структурных построений в 

технологиях фирмы SeisSpace, DecisionSpace (HALLIBURTON)  
Принципы построения и функционалы систем SeisSpace, DecisionSpace. Составление 

проекта на обработку. Трассирование сейсмических горизонтов в 2D и 3D массивах сигналов 

отраженных волн. Идентификация тектонических элементов. Стратиграфическая привязка 

отражающих горизонтов с учетом данных геофизических исследований скважин. Принципы 

построения карт изохрон по отражающим горизонтам. Учет тектонических элементов в структурных 

построениях. 

9. Процесс создания литологических и стратиграфических моделей осадочного 

бассейна в технологиях Decision Space Earth Modelling (HALLIBURTON) 

Функционал системы Decision Space Earth Modelling. Анализ и построение 

литологической модели на основе корреляции сейсмических трасс с данными скважинных 

исследований, совмещенных в едином координатном пространстве по географическим и 

глубинным значениям. Трансформация массива сейсмических атрибутов в литологическую 

модель в виде блочной и каркасной структур. 
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6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лекции, 

опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ресурсами, 

решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, тренинги, 

анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной работы 

и задания для обучающихся направления подготовки 21.05.03 Технология геологической 

разведки.  

Для выполнения курсового проекта кафедрой подготовлены Методические 

рекомендации по выполнению курсового проекта для студентов направления подготовки 

21.05.03 Технология геологической разведки. 

Для организации контрольной работы кафедрой подготовлены Методические 

указания по написанию контрольной работы. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, защита курсовой работы (проекта), экзамен. 

 
 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 

самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: практико-ориентированное задание, контрольная работа. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства 

1 Введение Знать: особенности использования геофизических 

методов и компьютерных систем на различных этапах 

освоения территорий недропользования. 

 

2 Основные элементы 

структурной геологии 

осадочного бассейна 

Знать: основы структурной геологии осадочных 

бассейнов; 

Уметь: анализировать литологическую и 

стратиграфическую информацию; 

Владеть: навыками построения структурных 

геологических моделей. 

Практико- 

ориентирован-

ное задание 

3 Дистанционные 

методы структурной 

геофизики (методы 

космического и 

авиационного 

базирования) 

Знать: основные средства регистрации геофизической 

информации на космических и авиационных носителях; 

Уметь: анализировать данные дистанционного 

зондирования; 

Владеть: навыками построения информационных 

параметрических моделей дневной поверхности и 

верхней части земной коры 

Практико- 

ориентирован-

ное задание 

4 Методы регистрации и 

обработки 

потенциальных полей 

Знать: основные методы регистрации гравитационных, 

магнитных и электромагнитных полей; 

Уметь: производить выбор наиболее оптимальных 

программных технологий анализа потенциальных полей 

Владеть: навыками выявления структурных элементов 

геологического и тектонического строения земной коры 

по картографическим моделям потенциальных полей. 

Практико- 

ориентирован-

ное задание 



 

5 Цели и задачи методов 

геофизических 

исследований 

скважин 

Знать: основные комплексы методов геофизических 

исследований скважин в нефтегазовых бассейнах; 

Уметь: выбрать набор результатов скважинных 

исследований для конкретного этапа структурных 

построений; 

Владеть: навыками использования специализированного 

программного обеспечения 

Практико- 

ориентирован-

ное задание 

6 Основные задачи и 

методы 

сейсморазведочных 

исследований в 

нефтегазовых 

бассейнах 

Знать: системы сейсмических наблюдений на 

различных этапах освоения участков недропользования; 

Уметь: анализировать сейсмические изображения 

геологического разреза в сигналах отраженных волн; 

Владеть: навыками использования стандартных 

технологических цепочек. 

Практико- 

ориентирован-

ное задание 

7 Графы обработки и 

интерпретации 

сейсмических данных 

Знать: основные функции и процессы в типовых 

системах обработки сейсмических данных; 

Уметь: правильно выбрать оптимальный граф 

обработки; 

Владеть: навыками использования основных процедур 

обработки сейсмических данных. 

Практико- 

ориентирован-

ное задание 

8 Возможности 

интерпретации 

сейсмических данных 

и структурных 

построений в 

технологиях фирмы 

HALLIBURTON: 

SeisSpace, 

DecisionSpace 

Знать: основные технологические функции анализа 

сейсмических данных; 

Уметь: идентифицировать и прослеживать когерентные 

отражающие границы; 

Владеть: навыками формирования базы данных 

результатов анализа сейсмических информационных 

потоков. 

Практико- 

ориентирован-

ное задание 

9 Процесс создания 

литологических и 

стратиграфических 

моделей осадочного 

бассейна в 

технологиях Decision 

Space Earth Modelling 

(HALLIBURTON) 

Знать: задачи разработки параметрических моделей 

сейсмических волновых полей; 

Уметь: выбрать оптимальный граф литологической и 

стратиграфической интерпретации сейсмических 

параметрических моделей; 

Владеть: Навыками работы с базой пространственных 

данных с целью разработки структурных, 

литологических и стратиграфических моделей строения 

осадочного чехла и фундамента. 

Практико- 

ориентирован-

ное задание 

 

Контрольная 

работа 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

защиты курсовой работы и экзамена. 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021). 

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по 

дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в оценки, 

выставляемые по следующей шкале: 

 

 

 

 

 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен / 

 зачёт с оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 
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Выполнение обучающимся курсовой работы является отдельным видом учебной 

деятельности. Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по курсовому проекту в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по шкале, указанной выше. 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в себя 

следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентироваться 

в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Наземная сейсморазведка нового технологического уровня : научное издание / А. В. 
Череповский. - 2-е изд., доп. - Москва : ЕАГЕ Геомодель, 2017. - 252 с. 

20 

2 Введение в специальность "Технологии геологической разведки": курс лекций / И. Г. 

Сковородников; Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург: 
УГГУ, 2015. - 138 с. 

48 

3 Геолого-геофизическое моделирование залежей нефти и газа / В. М. Сапожников; 

Министерство образования и науки РФ, Уральский государственный горный 
университет. - Екатеринбург: УГГУ, 2018. - 75 с. 

2 

4 Сейсмические изображения глубинного строения Земли [Текст] : [альбом] / В. М. 
Ступак. - Санкт-Петербург : Печатный элемент, 2017. - 304 с. 

2 

5 Полевая геофизика. Сейсморазведка и интерпретация материалов 

сейсморазведки [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / А.А. 

Папоротная, С.В. Потапова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 107 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69416.html 

Электронный 

ресурс 

6 Общий курс полевой геофизики. Часть 1 [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / Е.В. Соколенко, А.-Г.Г. Керимов. — Электрон. текстовые данные. 

— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 107 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63108.html 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,   

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: http://window.edu.ru 

http://www.iprbookshop.ru/69416.html
http://www.iprbookshop.ru/63108.html
http://window.edu.ru/


 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Microsoft Windows 10 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013 

3. ArcGIS 10.3 

4. SeisSpace 

5. DecisionSpace 

6. Decision Space Earth Modelling 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 

образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от 

вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы по 

дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), 

адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению 

учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей восприятия 

и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (конкретные 

формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятельно с 

учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определённые 

в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматривается увеличение 

времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. При необходимости 

промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Возможно установление 

индивидуальных графиков проведения текущего контроля успеваемости и прохождения 

промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, 

необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть 

предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержащей 

электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 

дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, 

адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы геофизических методов» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 144 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными современными методами 

геофизической разведки и их модификациями, использующими сейсмические, гравитационные, 

магнитные и электрические поля, а также получение практических навыков решения соответ-

ствующих спецкурсу задач с помощью ЭВМ. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные: 

- Способность проводить исследования на всех этапах жизненного цикла программных 

средств (ПК-1.1). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- основные физические свойства пород, методы их измерения; 

- компоненты гравитационного поля; 

- методику гравитационной съемки; 

- параметры аномалий силы тяжести от тел простой формы; 

- элементы вектора магнитного поля; 

- магнитные свойства пород; 

- задачи, решаемые магниторазведкой; 

- методику полевых измерений магниторазведки; 

- методы сейсморазведки; 

- упругие свойства пород; 

- способы возбуждения и регистрации волн; 

- этапы обработки данных сейсморазведки; 

- природу возникновения и параметры естественных электрических полей; 

- зависимости плотностных и электрических свойств пород; 

- сущность и модификации основных методов электроразведки; 

- радиоактивные семейства; 

- взаимодействие радиоактивных излучений со средой. 

Уметь: 

- задавать петрофизические модели; 

- оценивать погрешности измерений; 

- выделять аномальное поле в редукции Буге; 

- пересчитывать поле на равномерную сеть; 

- решать прямую и обратную задачу для намагниченного шара; 

- выбирать систему наблюдений; 

- вычислять годографы для различных типов волн; 

- прослеживать оси синфазности; 

- выбирать метод электроразведки в зависимости от геологической задачи; 

- оценивать взаимовлияние естественных и искусственных полей; 

- применять уравнение радиоактивного распада. 

Владеть: 

- методами определения функций распределения физических свойств; 

- навыками решения прямой задачи гравиразведки; 

- навыками разделения аномального поля на компоненты; 

- методами выделения локальной и региональной компоненты магнитного поля; 

- принципами качественной интерпретации магниторазведки; 

- принципами распространения упругих волн в среде; 

- методикой построения карт изохрон; 

- взаимосвязями свойств среды и параметров электромагнитного поля; 
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- принципом расчета кажущегося сопротивления; 

- принципами измерения радиоактивности; 

- принципом датировки пород в геохронологии. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с основными современ-

ными методами геофизической разведки и их модификациями, использующими сейсмические, 

гравитационные, магнитные и электрические поля, а также получение практических навыков 

решения соответствующих спецкурсу задач с помощью ЭВМ. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

1. Изучение физических основ каждого из геофизических методов. 

2. Знакомство с методиками полевых измерений и применяемой аппаратурой 

3. Овладение методами решения прямой и обратной задачи методов. 

4. Изучение взаимосвязей физических свойств и параметров измеряемых геофизических 

полей. 

5. Знакомство с примерами решения геофизическими методами различных геологиче-

ских задач. 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Результаты освоения дисциплины «Основы геофизических методов» и формируемые у 

обучающихся компетенции определены в таблице 2.1 

 
Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Компетен-

ция 
Результаты обучения Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

1 2 3 
ПК-1.1 Спо-

собность про-

водить иссле-

дования на 

всех этапах 

жизненного 

цикла про-

граммных 

средств 

Знать: - основные физические свойства пород, методы 

их измерения; 

- компоненты гравитационного поля; 

- методику гравитационной съемки; 

- параметры аномалий силы тяжести от тел 

простой формы; 

- элементы вектора магнитного поля; 

- магнитные свойства пород; 

- задачи, решаемые магниторазведкой; 

- методику полевых измерений магниторазвед-

ки; 

- методы сейсморазведки; 

- упругие свойства пород; 

- способы возбуждения и регистрации волн; 

- этапы обработки данных сейсморазведки; 

- природу возникновения и параметры есте-

ственных электрических полей; 

- зависимости плотностных и электрических 

свойств пород; 

- сущность и модификации основных методов 

электроразведки; 

- радиоактивные семейства; 

- взаимодействие радиоактивных излучений со 

средой 

ПК-1.1.1 Применяет основные про-

цессы информационных техноло-

гий, принципы и способы их реали-

зации 

Уметь - задавать петрофизические модели; 

- оценивать погрешности измерений; 

- выделять аномальное поле в редукции Буге; 

- пересчитывать поле на равномерную сеть; 

- решать прямую и обратную задачу для 

намагниченного шара; 

- выбирать систему наблюдений; 

- вычислять годографы для различных типов 

волн; 

ПК-1.1.2 Использует операции ре-

ляционной алгебры для преобразо-

вания данных при реализации ин-

формационных технологий 



 

- прослеживать оси синфазности; 

- выбирать метод электроразведки в зависимо-

сти от геологической задачи; 

- оценивать взаимовлияние естественных и 

искусственных полей; 

- применять уравнение радиоактивного распада 

Владеть - методами определения функций распределе-

ния физических свойств; 

- навыками решения прямой задачи гравираз-

ведки; 

- навыками разделения аномального поля на 

компоненты; 

- методами выделения локальной и региональ-

ной компоненты магнитного поля; 

- принципами качественной интерпретации 

магниторазведки; 

- принципами распространения упругих волн в 

среде; 

- методикой построения карт изохрон; 

- взаимосвязями свойств среды и параметров 

электромагнитного поля; 

- принципом расчета кажущегося сопротивле-

ния; 

- принципами измерения радиоактивности; 

- принципом датировки пород в геохронологии 

 

ПК-1.1.3 Оценивает эффективности 

информационных технологий 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы геофизических методов» является дисциплиной части, 

формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» учебного плана направления 09.03.02 Информационные системы и технологии. 

 
4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно- гра-

фические 

работы, рефе- 

раты 

курсовая 

работа кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 144 16 16  85 27  1 контрольная  
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5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 

 
 

№ 

 

 
Тема, раздел 

Контактная работа обучаю- 

щихся с преподавателем 
 
 

Практическая 

подготовка 

 
Самостоя- 

тельная ра- 

бота 

лекции практич. 

занятия 

и др. 

формы 

лаборат. 

заня т. 

1 Введение. Методы разведки. 2    10 

2 Гравиразведка. 2 2   15 

3 Магниторазведка. 2 2   15 

4 Основы сейсморазведки. 4 6   15 

5 Радиометрия. 3 3   10 

6 Электроразведка. 3 3   10 

7 Подготовка к контрольной работе     10 

8 Подготовка к зачету     27 

 ИТОГО 16 16   112 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

 

1. Введение. Методы разведки. Проблемы неоднозначности в интерпретации геофизи-

ческих данных. Принципы и ограничения геофизических методов разведки. Физические свой-

ства горных пород. Петрофизические модели горных пород. Модели функций распределения. 

Измерения физических свойств. 

2. Гравиразведка. Плотность горных пород. Зависимость плотности от типа и состава 

горных пород. Гравитационный потенциал и сила тяжести. Модель гравитационного поля Зем-

ли. Нормальное значение поля силы тяжести. Аномалии силы тяжести. Измерения гравитаци-

онного поля. Типы гравиметров. Методика съемки. Опорная и рядовая сеть. Поправки к значе-

ниям силы тяжести. Интерпретация гравитационных аномалий. Методы решения обратной за-

дачи гравиразведки. Аномалии от тел простой формы. Разделение полей на компоненты. Гео-

логические задачи, решаемые гравиразведкой. 

3. Магниторазведка. Модель магнитного поля Земли. Элементы вектора магнитного 

поля. Динамика магнитного поля. Вариации магнитного поля. Магнитные аномалии. Магнит-

ные свойства пород. Классификация пород по магнитным свойствам. Индуцированная и оста-

точная намагниченность. Приборы для магнитных измерений. Наземные магнитные сьемки. 

Аэромагнитные и морские съемки. Введение поправок в магнитные наблюдения. Интерпрета-

ция магнитных аномалий. Моделирование аномалий. Трансформации потенциального поля. 

Геологические задачи, решаемые магниторазведкой. 

4. Основы сейсморазведки. Упругие свойства горных пород. Типы упругих волн. Ис-

точники и приемники волн. Методы сейсморазведки. Сейсморазведочная аппаратура. Принцип 

геометрической сейсмики. Годографы волн. Распространение волн. Основные этапы обработки 

и интерпретации сейсмических данных. 

5. Радиометрия. Естественная радиоактивность пород. Радиоактивные семейства. Урав-

нения радиоактивного распада. Взаимодействие радиоактивных излучений с окружающей сре-

дой. Проникающая способность. Дозы облучения. Измерение естественной радиоактивности. 

Содержание радиоактивных элементов в горных породах. Применение гамма-съемки. Радио-

метрические методы при каротаже скважин. 

Электроразведка. Классификация методов. Уравнения Максвелла. Электромагнитные 

свойства среды. Естественные и искусственные электрические поля. Поле точечного источника 

постоянного тока. Электрические свойства горных пород. Электроразведочная аппаратура. Из-

мерения естественного электрического поля. Вертикальные электрические зондирования. Маг-

нитотеллурическое зондирование. Методы вызванной поляризации, переходных процессов. Ра-

дарная съемка. 



 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: репродуктив-

ные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с 

информационными ресурсами, решение задач и проч.); интерактивные (групповые дискуссии, 

тренинги, анализ ситуаций) технологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины ка-

федрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной работы и 

задания для обучающихся по направлению 09.03.02 «Информационные системы и техноло-

гии». 

Для организации контрольной работы кафедрой подготовлены Методические указа-

ния по организации контрольной работы по направлению 09.03.02 «Информационные си-

стемы и технологии». 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом заня-

тии, зачет. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата дея-

тельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных самостоятель-

ных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, практико-ориентированное задание, контрольная работа. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства 

1 Введение. Методы 

разведки. 

Знать: основные физические свойства пород, методы их изме-

рения 

Уметь: задавать петрофизические модели, оценивать по-

грешности измерений 

Владеть: методами определения функций распределения 

физических свойств 

Тест 

2 Гравиразведка. Знать: компоненты гравитационного поля, методику съемки, 

параметры аномалий от тел простой формы 

Уметь: выделять аномальное поле в редукции Буге, пересчи-

тывать поле на равномерную сеть 

Владеть: навыками решения прямой задачи, разделения поля на 

компоненты 

Практико- 

ориентиро-

ванное за-

дание 

3 Магниторазведка. Знать: элементы вектора магнитного поля, магнитные свой-

ства пород, задачи, решаемые магниторазведкой, методику 

полевых измерений 

Уметь: решать прямую и обратную задачу для шара, выбирать 

систему наблюдений 

Владеть: методами выделения локальной и региональной 

компоненты поля, принципами качественной интерпретации 

магниторазведки 

Практико- 

ориентиро-

ванное за-

дание 

4 Основы сейсмо-

разведки. 

Знать: методы сейсморазведки, упругие свойства пород, спо-

собы возбуждения и регистрации, этапы обработки 

Уметь: вычислять годографы для различных типов волн, про-

слеживать оси синфазности, 

Владеть: принципами распространения волн в 

среде, методикой построения карт изохрон 

Контроль-

ная работа 
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5 Радиометрия. Знать: радиоактивные семейства, взаимодействие радиоак-

тивных излучений со средой. 

Уметь: применять уравнение радиоактивного распада 

Владеть: принципами измерения радиоактивности, геохроноло-

гии 

Практико- 

ориентиро-

ванное за-

дание 

6 Электроразведка. Знать: природу возникновения и параметры естественных 

электрических полей; зависимости плотностных и электриче-

ских свойств по род; сущность и модификации основных мето-

дов электроразведки 

Уметь: выбирать метод в зависимости от решаемой геологи-

ческой задачи;  

оценивать взаимовлияние естественных и искусственных по-

лей; 

Владеть: взаимосвязями свойств среды и параметров электро-

магнитного поля; 

принципом расчета кажущегося сопротивления; 

Практико- 

ориентиро-

ванное за-

дание 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной ат-

тестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система оцен-

ки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021). 

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной аттеста-

ции, но учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств по дис-

циплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в оценки, 

выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен / 

зачѐт с оценкой 
Отметка о зачѐте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентироваться 

в содержании дисциплины, системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны 

преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным заня-

тиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Геофизические методы исследования : учебное пособие / В. К. Хмелевской, 

М. Г. Попов, А. В. Калинин. - Москва : Недра, 1988. - 396 с. 

18 

2 Геофизические методы поисков и разведки (краткий курс) : учебное пособие / В. М. 

Сапожников ; Уральский государственный горный университет. - Ека- 

теринбург : УГГУ, 2012. - 37 с. - Библиогр.: с. 31. 

9 

3 Геофизика : учебник / В. А. Богословский [и др.] ; под ред. В. К. Хмелевского 

; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Геологи- ческий 

факультет. - 3-е изд. - Москва : КДУ, 2012. - 320 с. : ил., табл. - (Клас- сический уни-

верситетский учебник). - Библиогр.: с. 319 

2 

4 Теоретические основы обработки геофизической информации с приложени- ем к 

разведке нефти = Fundamentals jf geophisical data processing : научное издание / Д. Ф. 

Клаербоут ; пер. с англ. Ю. В. Тимошина ; Геофизическое отд-ние Стенфордского ун-

та. - Москва : Недра, 1981. - 304 с. : ил. - (Между- 

народная серия по земным и планетарным наукам). - Библиогр.: с. 297-298. - Предм. 

указ.: с. 299-302. 

3 

5 Квеско, Б. Б. Основы геофизических методов исследования нефтяных и газовых 

скважин : учебное пособие / Б. Б. Квеско, Н. Г. Квеско, В. П. Меркулов. — 2-е изд. — 

Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. — 228 c. — ISBN 978-5-9729-0465-5. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/98401.html — Режим доступа: для авторизир. поль-

зователей 

Эл. ресурс 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕ-

ТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,   

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа:  http://window.edu.ru 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Microsoft Windows 8 Professional 

Microsoft Office. 

Golden Softwre Surfer  

Геофизическая обрабатывающая система Azon. 

Надстройка Пакет анализа MS EXCEL 

 

 

 

 

 

https://www.iprbookshop.ru/98401.html
http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материаль-

но-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий обучающихся, 

предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей действующим санитар-

ным и противопожарным правилам и нормам.  

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образовательные 

технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инвалид-

ностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера ограни-

ченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы по 

дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), 

адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению учеб-

ного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта обучаю-

щихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здо-

ровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и индивидуаль-

ной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей восприятия и готовности к 

освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидно-

стью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор-

мах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучаю-

щихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (конкретные 

формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятельно с учё-

том ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определённые в 

локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом инди-

видуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на ком-

пьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматривается увеличение 

времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предоставляется дополнительное 



 

время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. При необходимости промежу-

точная аттестация может проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивиду-

альных графиков проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной 

аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов обуче-

ния обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматри-

вает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, необходимых 

им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предоставлены 

университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде УГГУ с 

использованием специальных технических и программных средств, содержащей электронные 

образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе дисциплины (модуля) и 

иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адаптированному для обучающих-

ся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Администрирование в информационных системах» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 144 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цель дисциплины: изучение основ администрирования операционных систем, прило-

жений, сетевых и информационных сервисов, баз данных и информационных сетей, а также 

формирование у студентов знаний и умений по администрированию различных компонентов 

информационных систем. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

профессиональные: 

- способность выполнять работы по созданию (модификации) и сопровождению инфор-

мационных систем (ПК-1.5). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- принципы построения открытых систем и «клиент-серверных» технологий; 

- принципы администрирования сетевых и информационных сервисов; 

- основы администрирования в операционных системах и сетях; 

- основные методы разграничения доступа в информационных системах; 

- программно-аппаратные средства, обеспечивающие политики безопасности инфор-

мационных систем и сетей; 

- основные угрозы безопасности информационных систем и сетей, их отдельных ком-

понентов; 

- основные принципы защиты информационных систем и сетей; 

- основы администрирования баз данных. 

- принципы и протоколы сетевого обмена; 

- особенности администрирования файл-серверной архитектуры; 

- особенности администрирования клиент-серверной архитектура; 

- основные методы аудита информационных систем и их компонентов. 

- понятия административных прав и полномочий; 

- архитектуру сети на основе доменов; 

- инструменты управления групповыми политиками домена; 

- иерархию именования объектов; 

- принципы наследования полномочий; 

- понятие доверительных отношений в лесу доменов; 

Уметь: 

- проводить анализ предметной области для выявления круга задач администрирования ИС; 

- формировать оптимальный комплекс задач администрирования для данной конфигу-

рации сети предприятия; 

- настраивать и администрировать основные серверы и сервисы; 

- создавать и администрировать учетные записи операционных систем, баз данных и 

веб-сервисов; 

- создавать и администрировать базы данных, веб-узлы, сервисы безопасности ИС. 

- настраивать и администрировать типовые сервисы безопасности информационных 

систем; 

Владеть: 

- навыками администрирования основных сервисов информационных систем. 

- программно-аппаратными средствами администрирования информационных систем 

- навыками установки и настройки операционных систем и баз данных; 

- навыками ведения и анализа журналов безопасности 

- навыками создания сетевого хранилища данных предприятия 

- навыками удаленного администрирования сети. 

-  
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является изучение основ администрирования операци-

онных систем, приложений, сетевых и информационных сервисов, баз данных и информацион-

ных сетей, а также формирование у студентов знаний и умений по администрированию различ-

ных компонентов информационных систем. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

1. Изучение типовых архитектур информационных систем, объектов администрирования 

информационных систем. 

2. Знакомство с основными процедурами и службами администрирования. 

3. Овладение принципами организации и управления базами данных администрирования. 

4. Изучение основ эксплуатации и сопровождения ИС. 

5. Знакомство с аппаратно-программными платформами администрирования. 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Результаты освоения дисциплины «Администрирование в информационных систе-

мах» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения Код и наименование 

индикатора 
достижения компетен-

ции 

1 2 3 
ПК-1.5 - Способность 

выполнять работы по 

созданию (модифика-

ции) и сопровождению 

информационных си-

стем 

Знать: - стандартные архитектуры ИС, функции и объ-

екты администрирования  

- программную структуру средств администри-

рования;  

- принципы именования доме нов и планирова-

ния структуры дерева доменов 

- принципы и протоколы сетевого обмена; 

-понятия административных прав и полномочий; 

- архитектуру сети на основе доменов; 

- инструменты управления групповыми полити-

ками домена; 

- иерархию именования объектов; 

- принципы наследования полномочий; 

- понятие доверительных отношений в лесу до-

менов; 

- назначение и основные атрибуты учетных за-

писей; 

- основные процессы жизненного цикла ИС 

- основные службы регистрации, сбора и обра-

ботки информации, и их назначение; 

- типы полномочий файловой системы и разре-

шения Active Directory; 

- основные сетевые службы домена; 

ПК-1.5.1 Применяет клас-

сические приложения пре-

образования информацион-

ных данных 

Уметь - запускать и конфигурировать административ-

ные службы; 

- заполнять и структурировать базы данных ад-

министрирования; 

- пользоваться системным и сетевым монито-

ром 

- настраивать пользовательские профили; 

- настраивать службы управления общего поль-

зования, службы дисков и резервного копирова-

ния; 

ПК-1.5.2 Производит оцен-

ку параметров при обработ-

ке информационных дан-

ных 
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- определять зависимости служб при их сов-

местной работе; 

- управлять групповыми политиками и иссле-

довать текущие настройки безопасности; 

- конфигурировать сетевые подключения и 

службу маршрутизации; 

создавать учетные записи пользователей; под-

ключать компьютер к домену; 

настраивать пользовательские профили 

Владеть - средствами сетевого и системного администри-

рования; 

- навыками управления ролями контроллеров 

доменов; 

- функционалом планировщика задач; 

- инструментами управления группами, домена-

ми, сайтами; 

- средствами восстановления системы при сбо-

ях; 

- инструментом оснасток MMC; 

- анализом журнала безопасности и аудитом 

объектов каталога; 

- способами удаленного администрирования 

сети. 

ПК-1.5.3 Обрабатывает 

данные во временной, про-

странственной и частотной 

областях ин- формационной 

системы 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Администрирование в информационных системах» является дис-

циплиной части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» учебного плана по специальности 09.03.02 Информационные системы 

и технологии. 
 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно- гра-

фические рабо-

ты, рефе- 
раты 

курсовая 

работа кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 144 16 32  96 +    

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 
 

Тема, раздел 
Контактная работа обуча-
ющихся с преподавателем 

В т.ч. в фор ме 

практиче ской 

подготовки 

Самостоятель-

ная работа 

лек 

ции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

Лабора- 

торные 

занятия 

1 Основные понятия. 2 4   6 

2 Информационные системы админи 
стрирования.. 

2 4   8 
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3 Службы управления конфигура-

цией, контролем характеристик. 

2 4   8 

4 Эксплуатация и сопровожде-

ние информационных систем. 

2 4   10 

5 Интеллектуальные службы.. 2 4   8 

6 Службы планирования и разви-

тия. Службы контроля за оши-

бочными ситуациями и учета. 

2 4   10 

7 Службы управления безопасно-

стью. 

2 4   10 

8 Сетевые протоколы и службы. 

Ап паратно-программные плат-

формы администрирования 

2 4   9 

9 Подготовка к экзамену     27 
 ИТОГО 16 32   96 

 

5.1 Содержание учебной дисциплины 

 
1. Основные понятия. Функции и объекты администрирования. Методы администриро-

вания. Классификация задач администрирования. Архитектура информационной системы. 

Компоненты серверной и клиентской платформ. Сетевое администрирование и системное адми-

нистрирование. Оперативное управление и регламентные работы. Управление и обслуживание 

технических средств. 

2. Информационные системы администрирования. Программная структура админи-

стрирования, организация баз данных администрирования. Службы каталогов. Архитектура 

Active Directory. Глобальный каталог. Функции и назначение контроллеров доменов. Процеду-

ры и службы администрирования. 

3. Службы управления конфигурацией, контролем характеристик. Управление учет-

ными записями пользователей и компьютеров. Пользовательские профили. Управление груп-

пами. Управление структурой сайтов и доменов; 

4. Эксплуатация и сопровождение информационных систем. Инсталляция ИС. Жиз-

ненный цикл ИС. Службы управления общего пользования. Управление принтерами. Информа-

ционные службы Интернет. Управления дисками: динамические диски, консоль Disk 

Management Резервное копирование системы и данных. Типы резервного копирования. Консоль 

восстановления. 

5. Интеллектуальные службы. Службы регистрации, сбора и обработки информации. 

Интеллектуальные сети связи. Интеллектуальные службы Ethernet. Служба индексирования и 

поиска. Служба очередей сообщений. 

6. Службы планирования и развития. Службы контроля за ошибочными ситуаци-

ями и учета. Планирование структуры доменов. Планировщик задач. Кластеры серверов и 

NLB-кластеры. Аудит доступа к объектам. Мониторинг и оптимизация параметров системы. 

Системный и сетевой монитор. Монитор производительности. 

7. Службы управления безопасностью. Инфраструктура безопасности: Оценка пара-

метров системы безопасности. Разрешения файловой системы и разрешения на доступ к общим 

ресурсам. Разрешения Active Directory. Групповые политики. Компоненты и объекты групповых 

политик. Шаблоны безопасности. Анализ и настройка безопасности. Журналы безопасности. 

8. Сетевые протоколы и службы. Аппаратно-программные платформы админи-

стрирования. Служба DHCP. Автоматическое конфигурирование сети. Службы WINS и DNS, 

их интеграция. Служба маршрутизации и удаленного доступа. Программирование в системах 

администрирования; Обзор стандартных технологий и программных систем администрирования 

(WSH, WMI, ADSI). Удаленное администрирование сети: Консоли MMC. Служба терминалов. 
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6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: репродуктив-

ные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с 

информационными ресурсами, решение задач и проч.); интерактивные (групповые дискуссии, 

тренинги, анализ ситуаций) технологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины ка-

федрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной работы и 

задания для обучающихся по направлению 09.03.02 «Информационные системы и техноло-

гии». 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом заня-

тии, экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата дея-

тельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных самостоятель-

ных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, практико-ориентированное задание. 

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства 

1 Основные понятия. Знать: знать стандартные архитектуры ИС, функции и объекты 

администрирования 

Уметь: запускать и конфигурировать административные службы 

тест, 

практико- 

ориенти- 

рованное 
задание 

2 Информационные 

системы админи-

стрирования. 

Знать: программную структуру администрирования; 

Уметь: заполнять и структурировать базы данных администриро-

вания; 

Владеть: навыками управления ролями контроллеров доменов; 

средствами сетевого и системного администрирования 

тест, 

практико- 

ориенти- 

рованное 

задание 

3 Службы управления 

конфигурацией, 

контролем характе-

ристик. 

Знать: назначение и основные атрибуты учетных записей пользо-

вателей и компьютеров; -понятия административных прав и пол-

номочий; 

- иерархию именования объектов; 

- понятие доверительных отношений в лесу доме нов; 

Уметь: создавать учетные записи пользователей; подключать 

компьютер к домену; настраивать пользовательские профили, 

Владеть: инструментами управления группами, доменами, сайта-

ми 

тест, 

практико- 

ориенти- 

рованное 

задание 

4 Эксплуатация и со- 

провождение ин-

формационных си-

стем (ИС) 

Знать: основные процессы жизненного цикла ИС; инструменты 

управления групповыми политиками домена; 

- принципы наследования полномочий; 

Уметь: настраивать службы управления общего пользования, 

службы дисков и резервного копирования 

Владеть: средствами восстановления системы при сбоях 

тест, 

практико- 

ориенти- 

рованное 

задание 
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5 Интеллектуальные 
службы. 

Знать: основные службы регистрации, сбора и обработки инфор-

мации, и их назначение 

Уметь: определять зависимости служб при их совместной работе 

Владеть: инструментом оснасток MMC. 

тест, 

практико- 

ориенти- 

рованное 

задание 

6 Службы планиро-

вания и развития. 

Службы контроля за 

ошибочными ситу-

ациями и учета. 

Знать: принципы именования доменов и планирования структу-

ры дерева доменов; архитектуру сети на основе доменов; 

Уметь: пользоваться системным и сетевым монитором 

Владеть: функционалом планировщика задач 

тест, 

практико- 

ориенти- 

рованное 

задание 

7 Службы управления 

безопасностью. 

Знать: типы полномочий файловой системы и разрешения Active 

Directory, 

Уметь: управлять групповыми политиками и исследовать теку-

щие настройки безопасности Владеть: анализом журнала без-

опасности и аудитом объектов каталога 

тест, 

практико- 

ориенти- 

рованное 

задание 

8 Сетевые протоколы и 

службы. Аппаратно- 

программные плат-

формы администри-

рования 

Знать: основные сетевые службы домена; принципы и протоколы 

сетевого обмена; 

Уметь: конфигурировать сетевые подключения и службу марш-

рутизации; 

Владеть: способами удаленного администрирования сети- 

тест, 

практико- 

ориенти- 

рованное 

задание 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме экза-

мена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной атте-

стации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система оцен-

ки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021). 

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной аттеста-

ции по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в оценки, 

выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен / 

зачет с оценкой 
Отметка о зачете 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентироваться 

в содержании дисциплины, системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны 

преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным заня-

тиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Сетевые операционные системы : учебник для вузов / Виктор Григорьевич Олифер В. Г., 

Наталия Алексеевна Олифер Н. А. - Санкт-Петербург : Питер, 2002. - 544 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 525-526. 

20 

2 Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы : учебник для вузов / Виктор 

Григорьевич Олифер В. Г., Наталья Алексеевна Олифер Н. А. - 2-е изд. - Санкт-

Петербург : Питер, 2003. - 864 с. : ил. - (Учебник для вузов). - Библиогр.: с. 840-841 

15 

3 Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы : учебник / В. Г. Олифер, Н. А. 

Олифер. - 4-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2011. - 944 с. : рис. - Библиогр.: с. 917 

2 

4 Основы компьютерных сетей : учебное пособие / В. Г. Олифер, Н. А. Оли- фер. - Санкт-

Петербург : Питер, 2009. - 352 с. - (Учебное пособие). - Библиогр.: с. 349-350. 

1 

5 Гимбицкая, Л. А. Администрирование в информационных системах : учебное пособие 

(курс лекций) / Л. А. Гимбицкая, З. М. Альбекова. — Ставрополь : Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2014. — 66 c. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/62917.html — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

6 Долженко, А. И. Управление информационными системами : учебное пособие / А. И. 

Долженко. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 180 c. — ISBN 978-5-4497-0911-0. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/102074.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕ-

ТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,   

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа:  http://window.edu.ru 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Microsoft Windows 10. 

Microsoft Windows Server 2008 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-

технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий обучающихся, 

предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей действующим санитар-

ным и противопожарным правилам и нормам.  

 

 

https://www.iprbookshop.ru/62917.html
https://www.iprbookshop.ru/102074.html
http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образовательные 

технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инвалид-

ностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера ограни-

ченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы по 

дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), 

адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению учеб-

ного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта обучающих-

ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной и ин-

дивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоро-

вья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и индивидуальной 

работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей восприятия и готовности к осво-

ению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидно-

стью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор-

мах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучаю-

щихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (конкретные 

формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятельно с учё-

том ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определённые в 

локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом инди-

видуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на ком-

пьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматривается увеличение вре-

мени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. При необходимости промежу-

точная аттестация может проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивиду-

альных графиков проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной 

аттестации. 
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Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов обуче-

ния обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматрива-

ет (в случае необходимости) использование специальных технических средств, необходимых 

им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предоставлены 

университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде УГГУ с 

использованием специальных технических и программных средств, содержащей электронные 

образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе дисциплины (модуля) и 

иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адаптированному для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Геоинформационные системы и основы картопостроения» 

 

Трудоемкость дисциплины: 10 з.е. 360 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, зачёт. 

 Цель дисциплины: Овладение современными средствами геоинформационных 

систем и  получение студентами практических навыков основ картопостроения. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 
профессиональные 

- способен выполнять работы по созданию (модификации) и сопровождению ин-

формационных систем (ПК-1.5); 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

- функциональные возможности систем обработки и интерпретации, комплексного 

анализа и комплексной интерпретации геоданных; 

- основные функциональные возможности и подсистемы геоинформационных систем; 

- тематику, масштабы и алгоритм построения геоинформационного пакета; 

- классификацию геоинформационных пакетов по признаку использования инфор-

мации; 

- основные принципы формализации и моделирования геоинформационного пакета; 

- функции информационно-аналитических систем, программно-инструментальных 

средств информационно-аналитических систем; 

- основные принципы формирования признаков и анализа данных, построения мно-

гофакторных моделей геообъектов по разнородной и многоуровневой геоинформации; 

- основные функциональные возможности горно-геологических систем; 

- основы стандартизации пространственных данных; 

- типы источников аналоговой и цифровой информации; 

- особенности моделирования недро- и природопользовании;  

- основные принципы формирования моделей месторождений различных видов по-

лезных ископаемых; 

- основы цифровых топографических моделей;  

- методы интерполяции показателей; 

- основные методы подсчета запасов. 

Уметь:  

- производить выбор программного обеспечения в зависимости от функциональных  

возможностей для эффективного решения прикладных задач; 

- производить выбор оптимальной структуры геоинформационного пакета; 

- производить выбор типа геоинформационного пакета по признаку использования 

информации; 

- проводить анализ структур, формализацию и моделирование на основе системно-

го подхода; 

- использовать принципы интегрированного системного анализа геоинформации; 

- производить формирование признаков, и анализа данных, построение многофак-

торных моделей геообъектов по разнородной и многоуровневой геоинформации для ре-

шения различных прикладных задач; 

- производить выбор программного обеспечения в зависимости от функциональных 

возможностей для эффективного решения задач; 

- использовать язык GML для публикации и обмена геоинформацией в Web;  

- осуществлять первичную обработку данных (векторизация и растеризация); 

- создавать модели пространственных данных; 

- производить выбор критериев для построения моделей; 

- оконтуривать рудные тела; 
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- производить интерполяцию методами обратных расстояний, кригинг; 

- производить оценку стоимости запасов. 

Владеть:  

- навыками интегрирования информации в геоинформационные пакеты; 

- навыками разработки моделей пространства и ресурсов недр территории, инве-

стиционных проектов, вывода проектных решений; 

- навыками разработки геоинформационного пакета для решения конкретной при-

кладной задачи; 

- навыками формирования геоинформационного пакета; 

- навыками использования информационно-аналитических систем для решения 

прикладных задач; 

- навыками обнаружения объектов по данным многоуровневых наблюдений; 

- навыками использования геоинформационных систем при моделировании место-

рождений полезных ископаемых; 

- навыками использования методологии формирования метаданных согласно 

ГОСТ; 

- навыками декластеризации данных и расчета траектории скважин; 

- навыками формирования баз данных проб и моделей; 

- методами построения трехмерной блочной модели в горно-геологических системах; 

- навыками проведения триангуляции.в горно-геологических системах; 

- навыками создания композитов по данным опробования и наполнения атрибутов 

блочной модели; 

- навыками подсчета запасов и выбора модели для расчета. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является овладение современными средствами гео-

информационных систем и получение студентами практических навыков основ картопо-

строения. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

 - формирование систематизированного представления об основных принципах гео-

информационных технологий в решении задач природо- и недропользования; 

 - освоение методов и технологий создания геоинформационных систем для реше-

ния прикладных задач. 

 - получение практической подготовки в применении геоинформационных систем в 

решении задач природо- и недропользования. 

 - закрепление навыков создания цифровых моделей пространственных данных 

средствами геоинформационных систем. 

   

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины и формируемые у обучающихся компетенции 

определены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование инди-

катора  

достижения компетенции 

1 2 3 

ПК-1.5: Способен 

выполнять работы 

по созданию (моди-

фикации) и сопро-

вождению информа-

ционных систем 

знать - функциональные возможности систем 

обработки и интерпретации, комплексного 

анализа и комплексной интерпретации 

геоданных; 

- основные функциональные возможности 

и подсистемы геоинформационных си-

стем; 

- тематику, масштабы и алгоритм постро-

ения геоинформационного пакета; 

- классификацию геоинформационных 

пакетов по признаку использования ин-

формации. 

ПК-1.5.1 Применяет клас-

сические приложения пре-

образования информацион-

ных данных  

 

 

уметь - производить выбор программного обес-

печения в зависимости от функциональ-

ных  

возможностей для эффективного решения 

прикладных задач; 

- производить выбор оптимальной струк-

туры геоинформационного пакета; 

- проводить анализ структур, формализа-

цию и моделирование на основе системно-

го подхода; 

- использовать принципы интегрированно-

го системного анализа геоинформации; 

владеть - навыками интегрирования информации в 

геоинформационные пакеты.   

- навыками разработки геоинформацион-

ного пакета для решения конкретной при-

кладной задачи; 

- навыками использования информацион-

но-аналитических систем для решения 

прикладных задач. 
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знать - основные принципы формирования при-

знаков и анализа данных, построения мно-

гофакторных моделей геообъектов по раз-

нородной и многоуровневой геоинформа-

ции; 

- основные функциональные возможности 

горно-геологических систем; 

- основы стандартизации 

пространственных данных; 

- типы источников аналоговой и цифровой 

информации. 

ПК-1.5.2 Производит оцен-

ку параметров при обра-

ботке информационных 

данных 

 

уметь - производить формирование признаков и 

анализа данных, построение многофак-

торных моделей геообъектов по разнород-

ной и многоуровневой геоинформации для 

решения различных прикладных задач; 

- производить выбор программного обес-

печения в зависимости от функциональ-

ных возможностей для эффективного ре-

шения задач; 

- осуществлять первичную обработку дан-

ных (векторизация и растеризация). 

владеть - навыками обнаружения объектов по дан-

ным многоуровневых наблюдений; 

- навыками использования методологии 

формирования метаданных согласно 

ГОСТ; 

- навыками декластеризации данных.  

знать - основные принципы формирования мо-

делей месторождений различных видов 

полезных ископаемых; 

- основы цифровых топографических мо-

делей;  

- основные методы подсчета запасов. 

ПК-1.5.3 Обрабатывает 

данные во временной, про-

странственной и частотной 

областях информационной 

системы 

 

уметь - создавать модели пространственных 

данных; 

- производить выбор критериев для по-

строения моделей; 

- производить интерполяцию методами 

обратных расстояний, кригинг; 

- производить оценку стоимости запасов. 

владеть - навыками формирования баз данных 

проб и моделей. 

- методами построения трехмерной блоч-

ной модели; 

- навыками проведения триангуляции; 

- навыками подсчета запасов и выбора 

модели для расчета. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Геоинформационные системы и основы картопостроения» 

является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 09.03.02 Ин-

формационные системы и технологии. 
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4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, рас-

четно-графические 

работы, рефераты  

курсовая 

работа 

(проект) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

6 семестр 

3 108 16 32  60   1 контр. работа  

7 семестр 

3 108 16 32  60     

8 семестр 

4 144 16 32  69  27   

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 

Практи-

ческая  

подго-

товка 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

лекции практич. 

занятия/ 

др. формы 

лаборат. 

работы 

  

6 семестр 

1 Обзор и анализ применения гео-

информационных технологий  
2 2     7 

2 Основные функциональные воз-

можности ГИС 
2 2     7 

3 Структура геоинформационных 

пакетов в процессах геологиче-

ского картирования территорий. 

2 6     7 

4 Классификация геоинформаци-

онных пакетов по признаку ис-

пользования информации 

2 4     7 

5 Методика и технология форми-

рования геоинформационного 

пакета 

2 6     7 

6 Информационно-аналитические 

системы 
2 4     7 

7 Возможности решения приклад-

ных задач с использованием гео-

информационных технологий 

2 6     7 

8 Горно-геологические ГИС 2 2     7 

 Подготовка к контрольной работе     4 

 Итого 6 семестр 16 32     60 

7 семестр 

9 Инфраструктура пространствен-

ных данных 
2 2     8 

10 Сбор данных и обработка изме-

рений 
2 6     8 

11 Моделирование месторождений 2 4     8 

12 Создания трехмерных геологиче-

ских моделей 
2 4     8 
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13 Создание каркасной модели 2 6     8 

14 Блочное моделирование 2 6     10 

15 Подсчет запасов 4 4     10 

 Итого 7 семестр 16 32     60 

8 семестр 

16 Введение.  Теоретические основы 

поверхностей 
2 4     11 

17 Геолого-геофизические данные, 

их особенности 
2 4     14 

18 Ключевые понятия методов ин-

терполяции 
4 8     14 

19 Методы детерминированной ин-

терполяции 
4 8     14 

20 Геостатистические методы ин-

терполяции 
4 8     16 

 Подготовка к экзамену     27 

 Итого 8 семестр 16 32     96 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

Тема 1. Обзор и анализ применения геоинформационных технологий. Цели и 

задачи использования геоинформационных систем для решения прикладных задач. Авто-

матизированные системы обработки и интерпретации геоданных. Автоматизированные 

системы комплексного анализа и комплексной интерпретации. Автоматизированные ра-

бочие места и полевые вычислительные комплексы.  

Тема 2. Основные функциональные возможности ГИС. Моделирование процес-

сов поисков, разведки и извлечения ресурсов. Разработка модели пространства недр тер-

ритории. Разработка модели ресурсов недр территории. Разработка инвестиционных про-

ектов. Вывод проектных решений. 

Тема 3. Структура геоинформационных пакетов в процессах геологического 

картирования территорий.  Требования к тематике, масштабам, точности  и плотности 

параметрического пространства недр. Категории и стандарты геоинформационных паке-

тов на территории недропользования. 

Общий алгоритм построения геоинформационного пакета (ГИП) с целью интегрирования 

всей имеющейся информации о территории в точных пространственных и содержатель-

ных определениях. 

Тема 4. Классификация геоинформационных пакетов по признаку использо-

вания информации. Информационно-поисковые ГИП. Электронные атласы. Электрон-

ные архивы. ГИП оперативного картографирования. Аналитические ГИП для целей про-

странственного анализа, прогноза геоситуаций, прогноза МПИ 

Тема 5. Методика и технология формирования геоинформационного пакета. 
Анализ структур, формализация и моделирование. Использование основных принципов 

системного подхода. 

Тема 6. Информационно-аналитические системы.  Цели и задачи построения, 

функции информационно-аналитических систем. Программно-инструментальные сред-

ства информационно-аналитических систем. Понятие и принципы интегрированного си-

стемного анализа геоинформации. Использование пространственного анализа геологиче-

ских, геохимических, геофизических, дистанционных данных с целью выполнения обос-

нованного геологического прогноза. 

Тема 7. Возможности решения прикладных задач с использованием геоин-

формационных технологий. Формирование признаков и анализ данных. Построение 

многофакторных моделей геообъектов по разнородной и многоуровневой геоинформации. 

Типы многофакторных моделей. Построение многофакторных моделей.  

Обнаружение объектов по данным многоуровневых наблюдений. 
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Тема 8. Горно-геологические ГИС.  Использование геоинформационных систем 

при моделировании месторождений полезных ископаемых. Обзор программного обеспе-

чения. Основные функциональные возможности. 

Тема 9. Инфраструктура пространственных данных. Стандартизация 

пространственных данных. Язык разметки географических данных. Geography Markup 

Language (GML). ГОСТ 52573-2006 «Географическая информация, метаданные. 

Тема 10. Сбор данных и обработка измерений. Топографические и маркшейдер-

ские измерения. Геологическая документация и опробование. Сбор геологических дан-

ных. Геохимическое исследование недр. Геофизические методы разведки.  

Тема 11. Моделирование месторождений. Особенности моделирования в недро- 

и природопользовании. Типы моделей пространственных данных. Построение комплекс-

ных моделей.  Формирование баз данных проб и моделей.  

Тема 12. Создание трехмерных геологических моделей. Обработка исходной 

информации. Создание базы данных. Ввод базы данных по скважинам. Таблица коорди-

нат устьев скважин, инклинометрии, опробований. Ввод и обработка графической инфор-

мации.  

Тема 13. Создание каркасной модели. Цифровые Топографические Модели 

(ЦТМ).  Оконтуривание рудных тел. Триангуляция.  

Тема 14. Блочное моделирование. Интерполяция показателей. Методы ближай-

шей точки, линейной интерполяции, обратных расстояний, естественных соседей, кри-

гинг, имитации кондиций. Создание композитов по данным опробования. Заполнение ат-

рибутов блочной модели.  

Тема 15. Подсчет запасов. Методы подсчета. Оценка стоимости запасов. Погреш-

ность подсчета запасов. Выбор модели подсчета запасов.   

 Тема 16. Теоретические основы поверхностей. Сетчатые модели поверхностей. 

Математические основы создания поверхностей. Модели поверхностей и их типы. Визуа-

лизация двух- и трехмерных изображений. Пакетный режим картопостроения.  

 Тема 17. Геолого-геофизические данные, их особенности. Типы исходных дан-

ных. Геометрия и структуры исходных данных. Пространственно неупорядоченные точки, 

данные профильной съемки, данные 3D-съемки.  Карты изолиний. Построении карт сей-

смической 3D-съемки. 

 Тема 18. Ключевые понятия методов интерполяции. Триангуляция, модели TIN. 

Интерполяция, GRID-модель. Способы и параметры интерполяции. Учет влияния разрыв-

ных нарушений. Создание пликативных и дизъюнктивных карт. 

 Тема 19. Методы детерминированной интерполяции. Метод глобального и ло-

кального полинома. Весовые функции, метод обратных взвешенных расстояний. Радиаль-

ные базисные функции. Интерполяции диффузии с барьерами. Естественная окрестность.  

Сплайн. Тренд. Топо в растр.  

 Тема 20. Геостатистические методы интерполяции. Метод кригинг. Типы кри-

гинга,   площадная интерполяция.. Вариограмма и функции ковариации. Параметры ва-

риограммы и их моделирование. Биннинг вариограмм. Статистическая оценка.  

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач и проч.); интерактивные (групповые дискуссии, тренинги, анализ 

ситуаций) технологии обучения. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной ра-

боты и задания для обучающихся направления 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии».  

Для организации контрольной работы обучающихся кафедрой подготовлены Ме-

тодические указания по организации контрольной работы по направлению 09.03.02 

«Информационные системы и технологии». 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, контрольная работа, зачет, экзамен.  

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: практико-ориентированное задание, контрольная работа. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Обзор и анализ при-

менения геоинфор-

мационных техноло-

гий в природо- и 

недропользовании. 

Знать: функциональные возможности систем обработки и 

интерпретации, комплексного анализа и комплексной ин-

терпретации геоданных; 

Уметь: производить выбор программного обеспечения в 

зависимости от функциональных возможностей для эффек-

тивного решения прикладных задач; 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

2 Основные функцио-

нальные возможно-

сти ГИС. 

Знать: основные функциональные возможности и подси-

стемы геоинформационных систем; 

Уметь: производить выбор оптимального состава компо-

нентов геоинформационных систем; 

Владеть: навыками разработки моделей пространства и 

ресурсов недр территории, инвестиционных проектов, вы-

вода проектных решений; 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

3 Структура геоин-

формационных паке-

тов в процессах гео-

логического картиро-

вания территорий. 

Знать: тематику, масштабы и алгоритм построения геоин-

формационного пакета; 

Уметь: производить выбор оптимальной структуры геоин-

формационного пакета; 

Владеть: навыками интегрирования информации в геоин-

формационные пакеты.   

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

4 Классификация гео-

информационных 

пакетов по признаку 

использования ин-

формации 

Знать: классификацию геоинформационных пакетов по 

признаку использования информации; 

Уметь: производить выбор типа геоинформационного па-

кета по признаку использования информации; 

Владеть: навыками разработки геоинформационного паке-

та для решения конкретной прикладной задачи; 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

5 Методика и техноло-

гия формирования 

геоинформационного 

пакета. 

Знать: основные принципы формализации и моделирова-

ния геоинформационного пакета; 

Уметь: проводить анализ структур, формализацию и моде-

лирование на основе системного подхода; 

Владеть: навыками формирования геоинформационного 

пакета.  

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

6 Информационно- Знать: функции информационно-аналитических систем, Практико-
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аналитические си-

стемы. 

программно-инструментальных средств информационно-

аналитических систем; 

Уметь: использовать принципы интегрированного систем-

ного анализа геоинформации; 

Владеть: навыками использования информационно-

аналитических систем для решения прикладных задач. 

ориенти-

рованное 

задание 

7 Возможности реше-

ния прикладных за-

дач с использованием 

геоинформационных 

технологий. 

Знать: основные принципы формирования признаков и 

анализа данных, построения многофакторных моделей 

геообъектов по разнородной и многоуровневой геоинфор-

мации; 

Уметь: производить формирование признаков, и анализа 

данных, построение многофакторных моделей геообъектов 

по разнородной и многоуровневой геоинформации для ре-

шения различных прикладных задач; 

Владеть: навыками обнаружения объектов по данным мно-

гоуровневых наблюдений. 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

8 Горно-геологические 

ГИС 

Знать: основные функциональные возможности горно-

геологических систем; 

Уметь: производить выбор программного обеспечения в 

зависимости от функциональных возможностей для эффек-

тивного решения задач; 

Владеть: навыками использования геоинформационных 

систем при моделировании месторождений полезных иско-

паемых. 

Контроль-

ная работа 

9 Инфраструктура про-

странственных дан-

ных 

Знать: основы стандартизации пространственных данных; 

Уметь: использовать язык GML для публикации и обмена 

геоинформацией в Web;  

Владеть: навыками использования методологии формиро-

вания метаданных согласно ГОСТ.  

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

10  Сбор данных и обра-

ботка измерений 

Знать: типы источников аналоговой и цифровой информа-

ции; 

Уметь: осуществлять первичную обработку данных (век-

торизация и растеризация); 

Владеть: навыками декластеризации данных и расчета тра-

ектории скважин.  

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

11 Моделирование ме-

сторождений 

Знать: особенности моделирования в недро- и природо-

пользовании;  

Уметь: создавать модели пространственных данных; 

Владеть: навыками формирования баз данных проб и мо-

делей. 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

12 Создания трехмер-

ных геологических 

моделей 

Знать: основные принципы формирования моделей место-

рождений различных видов полезных ископаемых; 

Уметь: производить выбор критериев для построения мо-

делей; 

Владеть: методами построения трехмерной блочной моде-

ли в горно-геологическких системах. 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

13 Создание каркасной 

модели 

Знать: основы цифровых топографических моделей; 

Уметь: оконтуривать рудные тела; 

Владеть: навыками проведения триангуляции.в горно-

геологическких системах. 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

14 Блочное моделирова-

ние 

Знать: методы интерполяции показателей; 

Уметь: производить интерполяцию методами обратных 

расстояний, кригинг; 

Владеть: навыками  создание композитов по данным опро-

бования и наполнения атрибутов блочной модели. 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

15 Подсчет запасов Знать: основные методы подсчета запасов; 

Уметь: производить оценку стоимости запасов; 

Владеть: навыками подсчета запасов и выбора модели для 

расчета. 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

16 Теоретические осно-

вы поверхностей.   

Знать: типы карт (структурные карты, карты пригодности); 

основы моделирования поверхностей 

Уметь: выполнять поиск и задание исходных данных, со-

Практико-

ориенти-

рованное 
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здавать цифровые модели рельефа, отмывку, уклон 

Владеть: навыками подготовки данных для картопострое-

ния, визуализации двух- и трехмерных изображений 

задание 

17 Геолого-

геофизические дан-

ные, их особенности.  

Знать: типы исходных данных, их геометрию и структуру;  

Уметь: производить построение структурных карт, карт 

изолиний, наборы карт по различным выборкам; 

Владеть: навыками импорта геофизических данных и под-

готовки таблиц скважин,  профилей. 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

18 Ключевые понятия 

методов интерполя-

ции 

Знать: прямые и косвенные методы построения поверхно-

стей, триангуляция и интерполяции, TIN и GRID-модели; 

Уметь: производить расчет нерегулярной триуангуляцион-

ной модели и выбирать параметры интерполяции; 

Владеть: навыками выбора метода интерполяции, размера 

и разрешения грида, количества соседних точек.  

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

19 Методы детермини-

рованной интерполя-

ции 

Знать: алгоритмы методов интерполяции глобального и 

локального полинома, обратных взвешенных расстояний, 

радиальных базисных функции; 

Уметь: производить построение аппроксимирующих по-

верхностей методами обратно взвешенных расстояний.  

Владеть: навыками выбора алгоритмов аппроксимации, в 

зависимости от геометрии и структуры исходных данных. 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

20 Геостатистические 

методы интерполя-

ции. 

Знать: алгоритмы типов ординарного, простого, индика-

торного, вероятностного, дизъюнктивного кригинга; 

Уметь: моделировать вариограммы, производить построе-

ние аппроксимирующих поверхностей методами различных 

типов Кригинга; 

Владеть: навыками интерполирования поверхности и мо-

делирования ошибок, картографирования критических зна-

чений, проверки модели и диагностики. 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена и зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021). 

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной ат-

тестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен / 

 зачёт с оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 
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9.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10.  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Информационные технологии в геологии : учебное пособие / М. В. Коротаев, Н. В. 

Правикова, А. В. Аплеталин ; Московский государственный университет им. М. В. 

Ломоносова, Геологический факультет. - Москва : КДУ, 2012. - 298 с. : ил., табл. - 

Библиогр.: с. 295-296. 

23 

2  ГИС-технологии при недропользовании [Текст] : научное издание / Д. С. Миха-

левич [и др.] ; Сибирская угольная энергетическая компания. - Москва : Горное дело 

: Киммерийский центр, 2016. - 280 с. : рис., табл., ил. - (Библиотека горного инжене-

ра / [редкол. серии: В. Б. Артемьев [и др.]. Том 1, Геология ; книга 6). - Библиогр.: с. 

271-277. 

9 

3  Коротаев, Максим Валерьевич.  

    Применение геоинформационных систем в геологии : учебное пособие / М. В. 

Коротаев, Н. В. Правикова ; Московский государственный университет им. М. В. 

Ломоносова. - Москва : КДУ, 2008. - 172 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 162-163. 

5 

4     Технология создания физико-геологических моделей земной коры по опорным 

профилям на основе геоинформационных систем : научное издание / В. И. Галуев, 

С. А. Каплан, А. А. Никитин ; ред. Е. Н. Черемисина ; Всероссийский научно-

исследовательский институт геологических, геофизических и геохимических систем. 

- Москва : ВНИИгеосистем, 2009. - 236 с. : ил., цв.ил. - Библиогр.: с. 232-235. - 

2 

5 Раклов, В. П. Картография и ГИС : учебное пособие для вузов / В. П. Раклов. — 3-е 

изд. — Москва : Академический проект, 2020. — 216 c. — ISBN 978-5-8291-2987-3. 

— Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/110112.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

Эл. ресурс 

6 Щербаков, В. М. Экспертно-оценочное ГИС-картографирование / В. М. Щербаков. 

— 2-е изд. — Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2020. — 191 c. — ISBN 978-5-

903090-62-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/35807.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.iprbookshop.ru/110112.html
https://www.iprbookshop.ru/35807.html
http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
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Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013  

3. Microsoft Office Professional 2010 

4. Microsoft Office Professional 2010 

5. Microsoft Windows 8.1 Professional 

6. Microsoft Office Professional 2013 

7. ArcGIS Online 

8. ArcGIS Professional Trial | - Esri 

9. ArcGIS Explorer Desktop 

10. MicroMine 

11. QGis (свободно распространяемое ПО) 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использовани-

ем материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных за-

нятий обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соот-

ветствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающих-

ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

ты по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-

мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» са-

мостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-

пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные техниче-

ские средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-

бочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Мультимедиа технологии»  

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Цель дисциплины: обеспечение студентов теоретическими и практическими зна-

ниями мультимедийных технологий и ознакомление основами технологий создания муль-

тимедийного проекта. Поэтапно рассмотрены темы: история развития мультимедиа, рабо-

та со звуком и видео на компьютере, анимация, интернет, виртуальная, дополненная ре-

альность. Завершается курс обсуждением достижениями и возможностями современного 

мультимедийного оборудования. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 
профессиональные 

- способен проводить исследования на всех этапах жизненного цикла программных 

средств (ПК-1.1). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

- основные структуры форматов файлов видео и звукового ряда (MPEG-2, MPEG-4, 

DVD, MP-3 и др.); 

- методы сжатия информации видео и звукового ряда; 

- практическое назначение мультимедийного оборудования, этапы и технологии 

создания мультимедиа продуктов. 

Уметь:  

- создать (захватить) изображение, видео и звук;  

- редактировать (трансформировать) видео и звуковой ряд;  

- синтезировать составные части мультимедиа в кондиционный проект. 

Владеть:  

- навыками планирования и практического выполнения последовательных дей-

ствий для создания кондиционного мультимедийного проекта; 

- навыками выбора мультимедийного оборудования для решения поставленной за-

дачи; 

- навыками создания анимации и видео. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Мультимедиа технологии» является освоение теоре-

тических и практических основ мультимедийных технологий. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

1. Овладение студентами теоретическими знаниями в области «Мультимедиа тех-

нологии»; 

2.  Приобретение студентами практических навыков для создания мультимедийных 

проектов 

3. Создание и редактирование статического, динамического изображения, а также 

звука; 

4.  Эффективный выбор оборудования и программного обеспечения, соответству-

ющего поставленным задачам; 

5. Достижение эффекта виртуальной реальности. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Мультимедиа технологии» и формируемые у 

обучающихся компетенции определены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 

 
Компетенция Результаты обучения Код и наименование инди-

катора  

достижения компетенции 

1 2 3 
ПК-1.1: Способен про-

водить исследования на 

всех этапах жизненно-

го цикла программных 

средств 

Знать: - основные параметры звуковых фай-

лов (MP-3, MIDI и др.); 

- основные параметры видео файлов 

(MPEG-2, MPEG-4, DVD и др.); 

- параметры пространственного и вре-

менного сжатия; 

- стандартные звуковые и видео битр-

эйт; 

- программы редакторы видео и звука; 

ПК-1.1.1 Применяет основ-

ные процессы информаци-

онных технологий, принци-

пы и способы их реализации 

 

Уметь - оценивать мультимедийное изобра-

жения с позиций оптимального крите-

рия качество-объём; 

- выполнять выбор программ кодаков и 

декодаков; 

- производить подбор соответствую-

щего контента; 

- осуществлять эффективное использо-

вание мультимедийных  устройств 

ввода-вывода; 

ПК-1.1.2 Использует опера-

ции реляционной алгебры 

для преобразования данных 

при реализации информаци-

онных технологий 

 

Владеть - навыками стандартных методов со-

здания мультимедийных продуктов; 

- опытом применения программ коде-

ров и декодеров; 

- навыками реализации конвертирова-

ния мультимедийных форматов; 

ПК-1.1.3 Оценивает эффек-

тивности информационных 

технологий 

 

 

 



 5 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Мультимедиа технологии» является дисциплиной, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного пла-

на по направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, рефе-

раты  

курсовая 

работа кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

3 108 16 16  49  27 1 контр. раб.  

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоятель-

ная работа  
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1 Введение. Основные понятия. 2    2 

2 Цифровой звук.  

Сравнения с аналогового и циф-

рового звука. Битрейт. Основные 

кодаки. 

Звуки в формате MP-3, MIDI. 

2 4   5 

3 Видео. Пространственное и вре-

менное сжатие. Форматы видео 

(MPEG-2, MPEG-4, MPEG-7, 

AVI). Нелинейный монтаж. 

2 4   5 

4 Создание мультимедийного про-

екта. Наполнение проекта кон-

тентом. 

2 4   7 

5 Интернет.  История. Доменные 

адреса. Поисковые системы. 

2 2   5 

6 Мультимедийные аппаратные 

устройства. Устройства ввода- 

вывода.  Устройства хранения 

информации. 

2 2   5 

7 Виртуальная реальность. Допол-

ненная реальность. 

2    5 

8 Современные мультимедийные 

технологии. Технологии будуще-

го. 

2    5 

9 Подготовка к контрольной рабо-

те 

    10 

10 Подготовка к экзамену     27 

 ИТОГО 16 16   76 



 6 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

 

1.   Введение.  Что такое Мультимедиа. Определение мультимедиа технологии и 

основные понятия. История и этапы становления. Области применения мультимедиа при-

ложений. Виртуальная реальность. 

2.  Цифровой звук. Оцифровка звука: частота дискретизации; глубина звука; бит-

рейт. От чего зависит качество?  Отличие цифрового звука от аналогового. Обработка 

цифрового звука. Программы кодеры и декодеры. Форматы звуковых файлов. Звуки в 

стандарте MIDI. Формат MP3: возможности и характеристики. Другие звуковые форматы. 

Использование звука в мультимедиа проекте. 

3. Цифровой видеоряд. Стандарты телевещания PAL-SECAM, NTSC. Цифровое 

видео. Пространственное и временное сжатие информации.  Форматы цифрового видео 

AVI, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPEG7, VCD, SVCD, DVD. Программы кодеры и декоде-

ры. Битрейт как величина, определяющая качество видео.  Сравнение форматов. Понятие 

линейного и нелинейного монтажа. Основы анимации. Методы анимации. Анимация на 

компьютере.   

4. Создание мультимедийного проекта. Планирование. Наполнение контентом. 

Выбор программного обеспечения. Тестирование продукта. Бюджет продукта. 

5.  Интернет. История интернет. Доменные адреса. Ресурсы интернет. Браузеры 

интернет. 

6.  Мультимедийное оборудование. Сканеры (планшетные, барабанные, одното-

чечные). Вебкамеры. Проекторы (TFT -проекторы, полисиликонованые проекторы и др.).  

Сенсорные экраны. Жидкокристаллические мониторы. Запоминающие устройства. 

7. Виртуальная реальность.  Определение виртуальной реальности. Технологии 

виртуальной реальности.  Дополненная реальность; сущность, назначение. 

8.   Современные мультимедийные технологии. ПЗС матрицы. Технология хра-

нения файов - флэш технология.  3D принтеры.  Очки дополненной реальности. и др. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач и проч.); интерактивные (групповые дискуссии, тренинги, анализ 

ситуаций) технологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

"Мультимедиа технологии" кафедрой подготовлены Методические указания по органи-

зации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления подготовки 

09.03.02 Информационные системы и технологии.  

Для выполнения контрольной работы кафедрой подготовлены Методические ре-

комендации по выполнению контрольной работы для студентов направления подго-

товки 09.03.02 Информационные системы и технологии.  

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, экзамен. 
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8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, опрос, контрольная работа. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Введение Знать Определение мультимедиа технологии и основные 

понятия. История и этапы становления. Области применения 

мультимедиа приложений. 

 

 

Тест, 

опрос, 

контроль-

ная работа 2 Цифровой звук. Знать: отличия цифрового звука от аналогового, параметры 

сэмплирования; 

Уметь: оценить качество звука, редактировать его; 

Владеть: навыками работы с кодаками, декодаками, а  так же 

работы с форматами файлов MP-3 и MIDI. 

3 Цифровой видеоряд. Знать: Форматы цифрового видео AVI, MPEG1, MPEG2, 

MPEG4, MPEG7, VCD, SVCD, DVD. Программы кодеры и 

декодеры; 

Уметь: обосновано выбирать битрэйт как величину, опреде-

ляющую качество видео; 

Владеть: основами анимации, создания видео. 

4  

Создание мультиме-

дийного проекта. 

Знать: основные этапы создания мультимедийного проекта; 

Уметь: производить подбор соответствующего контента; 

Владеть: приёмами создания мультимедийного проекта и его 

тестирования. 

5 Интернет. Знать: сущность интернет, браузеры, облачные технологии; 

Уметь: создать web страницу, переслать, копировать боль-

шие объёмы качественного контента; 

Владеть: навыками позволяющими эффективной работы в 

интернете. 

6 Мультимедийное 

оборудование. 

Знать: стандартное мультимедийное оборудование; 

Уметь: эффективно использовать мультимедийное оборудо-

вание; 

Владеть: навыками выбора мультимедийного оборудования 

для решения поставленной задачи. 

7 Виртуальная реаль-

ность. 

Знать: назначение виртуальной реальности и области её 

применения; 

Уметь: эффективно использовать средства виртуальной ре-

альности; 

Владеть: навыками применения виртуальной реальности. 

8 Современные муль-

тимедийные техноло-

гии. 

Знать: знать основные направления развития современных 

мультимедийных технологий; 

Уметь: ориентироваться в современные мультимедийные 

технологии; 

Владеть: навыками использования оборудования современ-

ных мультимедийных технологий. 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 
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оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021). 

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной ат-

тестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен / 

 зачёт с оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Воган  Тэй.     «Самое  полное  руководство  по  созданию мультимедийных проектов» 

- М. : НТ Пресс, 2006.- 520 с. : ил 

20 

2   Леонтьев В. П.  «Самоучитель мультимедиа. Обработка фотографий музыки и ви-

део» - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2005.- 320 с. : ил. 

10 

3 В.И. Мураховский Компьютерная графика. Популярная энциклопедия / Под ред. С.В. 

Симоновича, М.: «Аст-Пресс СКД», 2006 – 640с.: ил. 

5 

4 Бондарева, Г. А. Мультимедиа технологии : учебное пособие для студентов, обучаю-

щихся по направлениям подготовки: «Информационные системы и технологии», 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи», «Радиотехника», «Сервис» / 

Г. А. Бондарева. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 158 c. — Текст : элек-

тронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/56283.html — Режим доступа: для авторизир. пользовате-

лей 

Эл. ресурс 

5 Марченко, И. О. Мультимедиа технологии : учебно-методическое пособие / И. О. 

Марченко. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический универси-

тет, 2017. — 64 c. — ISBN 978-5-7782-3148-1. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/91610.html — Режим доступа: для авторизир. пользовате-

лей 

Эл. ресурс 

 

 

https://www.iprbookshop.ru/56283.html
https://www.iprbookshop.ru/91610.html
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11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО -ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ     

 

Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИ-

ОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Microsoft Windows 8 Professional 

Microsoft Office Standard 2013  

ACDSee 9.0 

ImageReady 

Power Point 

CleaningLab 

VideoPad 

Video Editor 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использовани-

ем материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных за-

нятий обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соот-

ветствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающих-

ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

ты по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-

мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» са-

мостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-

пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные техниче-

ские средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-
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бочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы геоинформатики» 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 180 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цель дисциплины: Овладение современными геоинформационными технологиями, и 

получение практических навыков разработки геоинформационных систем. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 
профессиональные: 

-  способен проводить исследования на всех этапах жизненного цикла программ-

ных средств (ПК-1.1). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

- фундаментальные понятия и области применения геоинформатики; цели и задачи; 

- технологии оперирования пространственно распределенной информацией; пре-

имущества использования геоинформационных технологий; 

- особенности векторных моделей; 

- основные характеристики растровых моделей; 

- периферийные устройства ввода и вывода информации; 

- векторные редакторы и ГИС-вьюверы; 

- основные географические системы координат;  

- типы искажений, классификацию картографических проекций; 

- способы организации данных в геоинформационных системах. 

- способы создания поверхностей, триангуляция, интерполяция; 

- этапы проектирование, основы подготовки и анализ требований. 

Уметь:  

- использовать преимущества геоинформационных технологий для решения при-

кладных задач; 

- бесструктурные и топологические модели, создавать структуру баз данных; 

- оперировать матричными данными; 

- производить выбор подсистем обработки и анализа при решении задач; 

- использовать инструментальные ГИС для решения задач; 

- выбирать референцную геодезическую систему координат РФ; 

- производить выбор системы координат проекции для определенной территории; 

- создавать пространственные данные в виде слоев, покрытий; 

- производить выбор алгоритмов детерминированных и геостатистических методов 

интерполяции; 

- определять входные и выходные данные системы, производить сбор и оцифровку 

первичных данных. 

Владеть:  

- навыками практического применения теоретических основ геоинформационных 

систем; 

- навыками заполнения атрибутивных данных; 

- навыками использования растровых моделей с использованием ГИС; 

- навыками работы с подсистемами предоставления и хранения информации; 

- навыками работы с универсальными полнофункциональными ГИС; 

- навыками определения географических систем координат; 

- навыками выбора с системой координат Гаусса-Крюгера; 

- навыками использования источников данных в ГИС; 

- навыками создания цифровых моделей, трёхмерной визуализации, арифметиче-

ских операций; 

- навыками интеграции структурированных цифровых данных в ГИС.
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 1  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является овладение современными геоинформацион-

ными технологиями, и получение практических навыков разработки геоинформационных 

систем. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

- формирование систематизированного представления о принципах геоинформационных 

технологий; 

- освоение методов и технологий создания геоинформационных систем для решения при-

кладных задач. 

- получение практической подготовки в области выбора и применения технологии геоин-

формационных систем;  

- закрепление навыков создания цифровых моделей пространственных данных. 

   

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины и формируемые у обучающихся компетенции 

определены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование 

индикатора  

достижения компе-

тенции 

1 2 3 

ПК-1.1. Способен 

проводить исследо-

вания на всех этапах 

жизненного цикла 

программных 

средств 

знать - фундаментальные понятия и области примене-

ния геоинформатики; цели и задачи; 

- технологии оперирования пространственно 

распределенной информацией; преимущества 

использования геоинформационных технологий; 

- особенности векторных моделей; 

- основные характеристики растровых моделей; 

- периферийные устройства ввода и вывода ин-

формации. 

ПК-1.1.1 Применяет 

основные процессы 

информационных 

технологий, принци-

пы и способы их реа-

лизации 

 
 

уметь - использовать преимущества геоинформацион-

ных технологий для решения прикладных задач; 

- бесструктурные и топологические модели, со-

здавать структуру баз данных; 

- оперировать матричными данными; 

- производить выбор подсистем обработки и 

анализа при решении задач; 

- использовать инструментальные ГИС для ре-

шения задач. 

владеть - навыками практического применения теорети-

ческих основ геоинформационных систем; 

- навыками заполнения атрибутивных данных; 

- навыками использования растровых моделей с 

использованием ГИС; 

- навыками работы с подсистемами предостав-

ления и хранения информации; 

- навыками работы с универсальными пол-

нофункциональными ГИС. 

знать - векторные редакторы и ГИС-вьюверы; 

- основные географические системы координат;  

- типы искажений, классификацию картографи-

ческих проекций; 

- способы организации данных в геоинформаци-

онных системах 

ПК-1.1.2 Использует 

операции реляцион-

ной алгебры для пре-

образования данных 

при реализации ин-

формационных тех-
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уметь - выбирать референцную геодезическую систему 

координат РФ; 

- производить выбор системы координат проек-

ции для определенной территории; 

- создавать пространственные данные  в виде 

слоев, покрытий. 

нологий 

 
 

владеть - навыками определения географических систем 

координат; 

- навыками выбора с системой координат Гаус-

са-Крюгера 

знать - способы создания поверхностей, триангуляция, 

интерполяция; 

- этапы проектирование, основы подготовки и 

анализ требований. 

ПК-1.1.3 Оценивает 

эффективности ин-

формационных тех-

нологий 

уметь - производить выбор алгоритмов детерминиро-

ванных и геостатистических методов интерпо-

ляции; 

- определять входные и выходные данные си-

стемы, производить сбор и оцифровку первич-

ных данных. 

владеть - навыками использования источников данных в 

ГИС; 

- навыками создания цифровых моделей, трёх-

мерной визуализации, арифметических опера-

ций; 

- навыками интеграции структурированных 

цифровых данных в ГИС. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы геоинформатики» является дисциплиной части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по специальности 09.03.02 Информационные системы и 

технологии. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, рефе-

раты  

курсовая 

работа кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

5 180 32 32  89  27 1 контр. раб.  
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5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем Практиче-

ская  

подготовка 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
лекции практич. 

занятия/ др. 

формы 

лабо-

рат.работы 

3 семестр 
1 Предмет, цели и задачи геоин-

форматики 
2 2     4 

2 Геоинформационные техноло-

гии. Геоинформационные си-

стемы 
2 2     4 

3 Векторные модели ГИС 2 2     10 
4 Растровые модели  2 2     6 
5 Аппаратное обеспечение ГИС 2 2     5 
6 Программное обеспечение  2 2     10 
7 Математическая основа ГИС 2 2     10 
8 Картографические проекции  2 2     10 
9 Организация данных в ГИС, 

иcточники данных. 
4 4     10 

10 Пространственный анализ и мо-

делирование.  
6 6     10 

11 Проектирование и разработка 

ГИС.  
6 6     5 

12 Подготовка к контрольной рабо-

те 
    5 

13 Подготовка к экзамену         27 
 Итого 4 семестр 32 32     116 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

  

 Тема 1. Предмет, цели и задачи геоинформатики. Общие сведения и фундамен-

тальные понятия. Историческая справка. Области применения геоинформатики 

Тема 2. Геоинформационные технологии. Геоинформационные системы. Спе-

цифика информационных технологий, пространственные данные, интегрирование с дру-

гими видами данных.   Геоинформационные системы (ГИС), цели, задачи и назначение. 

Функциональные возможности.  

Тема 3. Векторные модели ГИС.  Основные элементы векторных данных. Бес-

структурная и топологическая модель векторных данных. Атрибутивные (семантические) 

данные. Идентификатор. Шкалы измерений. 

Тема 4. Растровые модели.  Основные характеристики растровых моделей. Мат-

ричные данные. 

 Тема 5. Аппаратное обеспечение ГИС. Периферийные устройства ввода и вывода 

информации. Подсистемы обработки и анализа. Подсистемы предоставления и хранения 

информации. 

Тема 6. Программное обеспечение ГИС. Векторные редакторы. Универсальные 

полнофункциональные ГИС. ГИС-вьюверы. Программные средства для обработки данных 

ДЗЗ.  
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Тема 7. Математическая основа ГИС. Геоид, квазигеоид, эллипсоид, референц- 

эллипсоид, датум. Географические системы координат.  Общеземной эллипсоид, рефе-

ренцные геодезические системы координат. 

Тема 8. Картографические проекции. Типы искажений, классификации карто-

графических проекций (по характеру искажений). Виды картографических проекции по 

типу поверхности, цилиндрические, азимутальные, конические проекции. Выбор проек-

ции. Система координат Гаусса-Крюгера. 

Тема 9.  Организация данных в ГИС, иcточники данных. Тематический слой, 

покрытие, шейп-файл. Виды источников, первичные и вторичные источники, критерии 

источников.  

Тема 10.  Пространственный анализ и моделирование.  Поверхности, методы 

создания моделей (трианшуляция, интерполяция). Детерминированные и геостатистиче-

ские методы интерполяции. Цифровая модель рельефа, расчёт морфометрических показа-

телей (уклон, экспозиция), трёхмерная визуализация, оценка зон видимости/невидимости. 

Арифметические операции с поверхностями.  

Тема 11. Проектирование и разработка ГИС. Подготовка и анализ требований, 

проектирование. Определение входных и выходных данных системы. Выбор программно-

го обеспечения ГИС. Сбор и оцифровка первичных данных. Интеграция структурирован-

ных цифровых данных. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач и проч.); интерактивные (групповые дискуссии, тренинги, анализ 

ситуаций) технологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной ра-

боты и задания для обучающихся.  

Для организации контрольной работы обучающихся по изучению дисциплины ка-

федрой подготовлены Методические указания по организации контрольной работы и 

задания для обучающихся.  

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: практико-ориентированное задание, контрольная работа. 
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№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Предмет, цели и зада-

чи геоинформатики 

Знать: фундаментальные понятия и области применения гео-

информатики; цели и задачи. 

 

2 Геоинформационные 

технологии. Геоин-

формационные си-

стемы 

Знать: технологии оперирования пространственно распреде-

ленной информацией; преимущества использования геоинфор-

мационных технологий;  

Уметь: использовать преимущества геоинформационных тех-

нологий для решения прикладных задач; 

Владеть: навыками практического применения теоретических 

основ геоинформационных систем. 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

3 Векторные модели 

ГИС 

Знать: особенности векторных моделей; 

Уметь: бесструктурные и топологические модели, создавать 

структуру баз данных; 

Владеть: навыками заполнения атрибутивных данных. 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

4 Растровые модели  Знать: основные характеристики растровых моделей; 

Уметь: оперировать матричными данными; 

Владеть: навыками использования  растровых моделей с ис-

пользованием ГИС. 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

5 Аппаратное обеспе-

чение ГИС 

Знать: периферийные устройства ввода и вывода информации; 

Уметь: производить выбор подсистем обработки и анализа при 

решении задач; 

Владеть: навыками  работы с подсистемами предоставления и 

хранения информации. 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

6 Программное обеспе-

чение  

Знать: векторные редакторы и ГИС-вьюверы; 

Уметь: использовать инструментальные ГИС для решения за-

дач; 

Владеть: навыками работы с универсальными полнофункцио-

нальными ГИС; 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

7 Математическая ос-

нова ГИС 

Знать: основные географические системы координат; 

Уметь: выбирать референцную геодезическую систему коор-

динат РФ; 

Владеть: навыками определения географических систем коор-

динат. 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание  

8 Картографические 

проекции  

Знать: типы искажений, классификацию картографических 

проекций; 

Уметь: производить выбор системы координат проекции для 

определенной территории; 

Владеть: навыками выбора с системой координат Гаусса-

Крюгера. 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

9 Организация данных 

в ГИС, иcточники 

данных. 

Знать: способы организации данных в геоинформационных 

системах; 

Уметь: создавать пространственных данных в виде слоев, по-

крытий; 

Владеть: навыками использования  источников данных в ГИС. 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

10 Пространственный 

анализ и моделирова-

ние.  

Знать: способы создания поверхностей, триангуляция, интер-

поляция; 

Уметь: производить выбор алгоритмов детерминированных и 

геостатистических методов интерполяции; 

Владеть: навыками создания цифровых моделей, трёхмерной 

визуализации, арифметических операций. 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

11 Проектирование и 

разработка ГИС.  

Знать: этапы проектирование, основы подготовки и анализ тре-

бований; 

Уметь: определять входные и выходные данные системы, про-

изводить сбор и оцифровку первичных данных; 

Владеть: навыками интеграции структурированных цифровых 

данных в ГИС. 

Контроль-

ная работа 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена. 
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Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021). 

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной ат-

тестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен / 

 зачёт с оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Введение в геоинформатику горного производства: Учебное пособие под ред. Хох-

рякова В.С. – 2-ое изд., переработанное и дополненное. – Екатеринбург: Издатель-

ство УГГГА, 2001. – 198с. 

10 

2  Бугаевский Л.М., Цветков В.Я. Геоинформационные системы Учебное пособие для 

вузов – М, 2000, - 222с. 

20 

3 Геоинформатика : в 2 кн. Кн. 1 : учебник для студ. высш. Г35 учеб. заведений / 

[Е.Г.Капралов, А.В.Кошкарев, В.С.Ти- кунов и др.]; под ред. В.С.Тикунова. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательский центр «Академия», 2010. — 400 с., [16] с. 

цв. ил. : ил. 

10 

4 Балтыжакова, Т. И. Основы геоинформатики : учебное пособие / Т. И. Балтыжакова. 

— Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 114 c. — ISBN 978-5-4497-1591-3. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/119109.html — Режим доступа: для авторизир. пользова-

телей. - DOI: https://doi.org/10.23682/119109 

Электронный 

ресурс 

https://www.iprbookshop.ru/119109.html
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013  

3. Microsoft Office Professional 2010 

4. Microsoft Office Professional 2010 

5. Microsoft Windows 8.1 Professional 

6. Microsoft Office Professional 2013 

7. ArcGIS Online 

8. ArcGIS Professional Trial | - Esri 

9. ArcGIS Explorer Desktop 

10. QGis 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использовани-

ем материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных за-

нятий обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соот-

ветствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающих-

ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

ты по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-

мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» са-

мостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-

пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные техниче-

ские средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-
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бочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Дистанционное зондирование Земли» 

 

Трудоемкость дисциплины: 8 з.е., 288 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Цель дисциплины: знакомство с современными методами, системами и техноло-

гиями получения, обработки и интерпретации данных дистанционного зондирования для 

целей изучения геологической среды, обозначить теоретические основы работы с матери-

алами космической съемки, осветить современную методологию обработки и классифи-

кации спутниковых изображений для целей картографирования и мониторинга геологиче-

ской среды, ознакомить с современными программными и техническими средствами об-

работки спутниковых изображений для применения полученных знаний в научно-

исследовательской и практической деятельности. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 
профессиональные: 

- способность выполнять работы по созданию (модификации) и сопровождению 

информационных систем (ПК-1.5). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

- цели и задачи дисциплины ДЗЗ; 

- основные характеристики данных ДЗЗ; 

- космические системы дистанционного зондирования Земли; 

- прикладные задачи, решаемые с помощью данных ДЗЗ; 

- методы и алгоритмы обработки и интерпретации данных ДЗЗ; 

- основные задачи космического мониторинга; 

- современные системы обработки и анализа данных ДЗЗ. 

Уметь:  

- ориентироваться в наземном и орбитальном сегменте систем ДЗЗ; 

- решать задачи предварительной обработки цифровых космических снимков; 

- решать задачи тематической обработки цифровых космических снимков; 

- решать задачи автоматизированного картографирования с использованием ГИС-

технологий и данных ДЗЗ; 

- применять методы автоматизированного дешифрирования космических снимков; 

- решать задачи по геологическому дешифрированию космоcнимков. 

Владеть:  

- начальными знаниями в области законодательства и правоприменительной прак-

тики в области ДЗЗ; 

- сопоставительным анализом космических систем ДЗЗ; 

- методами предварительной обработки данных ДЗЗ; 

- подходами к решению задачи дешифрирования; 

- принципами создание и обновление геологических карт с помощью ДЗЗ; 

- системами обработки и анализа космических снимков. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения дисциплины является знакомство с современными методах, систе-

мами и технологиями получения, обработки и интерпретации данных дистанционного 

зондирования для целей изучения геологической среды, знакомство с теоретическими ос-

новами работы с материалами космической съемки, освещение современной методологии 

обработки и классификации спутниковых изображений для целей картографирования и 

мониторинга геологической среды, ознакомление с современными программными и тех-

ническими средствами обработки спутниковых изображений для применения полученных 

знаний в научно-исследовательской и практической деятельности. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):  

1. Овладение студентами теоретических основ и методологии обработки цифровых 

изображений для целей картографирования и мониторинга геологической среды. 

2. Иметь представление о современном состоянии рынка данных ДЗЗ. 

3. Овладение методами работы в специализированных программных ГИС. 

4. Формирование практических навыков решения задачи предварительной и тема-

тической обработки цифровых космических снимков,  

5. Формирование навыков решать задачи автоматизированного картографирования. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Дистанционное зондирование Земли» и форми-

руемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Компетенция Результаты обучения Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

1 2 3 
ПК-1.5: Способность 

выполнять работы по 

созданию (модифика-

ции) и сопровождению 

информационных си-

стем  

Знать: - цели и задачи дисциплины ДЗЗ; 

- основные характеристики данных ДЗЗ; 

- космические системы дистанционного зонди-

рования Земли; 

- прикладные задачи, решаемые с помощью 

данных ДЗЗ; 

- методы и алгоритмы обработки и интерпре-

тации данных ДЗЗ; 

- основные задачи космического мониторинга; 

- современные системы обработки и анализа 

данных ДЗЗ. 

ПК-1.5.1 Применяет 

классические при-

ложения преобразо-

вания информаци-

онных данных 

Уметь - ориентироваться в наземном и орбитальном 

сегменте систем ДЗЗ; 

- решать задачи предварительной обработки 

цифровых космических снимков; 

- решать задачи тематической обработки циф-

ровых космических снимков; 

- решать задачи автоматизированного карто-

графирования с использованием ГИС техноло-

гий и данных ДЗЗ; 

- применять методы автоматизированного де-

шифрирования космических снимков; 

- решать задачи по геологическому дешифри-

рованию космоcнимков. 

ПК-1.5.2 Производит 

оценку параметров 

при обработке ин-

формационных дан-

ных 
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Владеть - начальными знаниями в области законода-

тельства и правоприменительной практики в 

области ДЗЗ; 

- сопоставительным анализом космических 

систем ДЗЗ; 

- методами предварительной обработки дан-

ных ДЗЗ; 

- подходами к решению задачи дешифрирова-

ния; 

- принципами создание и обновление 

геологических карт с помощью ДЗЗ; 

- системами обработки и анализа космических 

снимков. 

ПК-1.5.3 Обрабаты-

вает данные во вре-

менной, простран-

ственной и частот-

ной областях ин- 

формационной си-

стемы 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Дистанционное зондирование Земли» является дисциплиной, форми-

руемая участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учеб-

ного плана по направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, рефе-

раты  

курсовая 

работа кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

8 288 32 48   208 +  1 контрольная  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1. Тематический план изучения дисциплины  

 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающих-

ся с преподавателем Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоятель-

ная работа 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1 Введение 2     
2 ДЗЗ как инновационный метод 

оперативного получения геологи-

ческой информации о поверхности 

Земли 

4 2   8 

3 Космические системы дистанци-

онного зондирования Земли 

4 5   40 

4 Задачи обработки и интерпрета-

ции цифровых космических сним-

ков 

6 5   40 

5 Методы автоматизированного де- 6 12   40 
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шифрирования космических 

снимков 
6 Прикладные задачи, решаемые с 

помощью данных ДЗЗ 

6 12   40 

7 Современные системы обработки 

и анализа данных ДЗЗ 

4 12   40 

 ИТОГО 32 48   208 

 

5.2. Содержание учебной дисциплины  

 

 1. Введение. Общие сведения о дистанционном зондировании Земли. Цель и зада-

чи дисциплины ДЗЗ. Определение дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Краткая 

история ДЗЗ.  

 2. ДЗЗ как инновационный метод оперативного получения геологической ин-

формации о поверхности Земли. Структура системы ДЗЗ, наземный и орбитальный сег-

мент, способы передачи данных. Основные термины. Обзор законодательства и право-

применительной практики в области ДЗЗ. 

 3. Космические системы дистанционного зондирования Земли. Параметры ор-

бит искусственных спутников Земли. Классификация съемочных систем по технологии 

получения снимков. Преимущества и недостатки сканерных и радиолокационных систем. 

Основные характеристики данных ДЗЗ. Спутниковая метеорологическая система NOAA. 

Оптические системы изучения природных ресурсов Земли LANDSAT, SPOT, РЕСУРС-О, 

РЕСУРС-ДК, IRS, QUICKBIRD. Радиолокационные системы RADARSAT, ENVISAT, 

ALOS и др. Сопоставительный анализ космических систем ДЗЗ. 

 4. Задачи обработки и интерпретации цифровых космических снимков. Общая 

схема геоисследований по космическим снимкам. Методы обработки данных ДЗЗ. Мето-

ды предварительной обработки данных ДЗЗ: радиометрическая и геометрическая коррек-

ция. Методы улучшения изображений: изменение гистограмм, методы пространственной 

фильтрации. Задачи слияния данных.  

 5. Методы автоматизированного дешифрирования космических снимков. 
Подходы к решению задачи дешифрирования. Ландшафтно-индикационный подход, пря-

мые и косвенные дешифровочные признаки. Дешифрирование на основе пороговой и гра-

ничной сегментации. Дешифрирование методами распознавания образов. Неконтролиру-

емая классификация, алгоритм ISODATA. Контролируемая классификация, детерминист-

ский и статистический методы, параметрические и непараметрические обучающие выбор-

ки. Дешифрирование на основе моделей машинного зрения (текстурный анализ).  

 6. Прикладные задачи, решаемые с помощью данных ДЗЗ. Создание и обновле-

ние карт. Космический мониторинг в решении экологических задач. Мониторинг состоя-

ния лесных ресурсов и растительного покрова. Решения для сельского хозяйства. Мони-

торинг опасных природных явлений. Применение данных ДЗЗ при геологоразведочных 

работах. Требования к данным ДЗЗ при решении различных прикладных задач 

 7. Современные системы обработки и анализа данных ДЗЗ. Системы обработки 

и анализа космических снимков ERDAS Imagine, ENVI, ER Mapper; интегрированная ГИС 

IDRISI. Сравнительный анализ рассмотренных систем 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: репро-

дуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, 

работа с информационными ресурсами, решение задач и проч.); интерактивные (группо-

вые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций) технологии обучения. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Дистанционное зондирование Земли» кафедрой подготовлены Методические указания 

по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления подго-

товки 09.03.02 Информационные системы и технологии.  

Для организации контрольной работы обучающихся по изучению дисциплины ка-

федрой подготовлены Методические указания по организации контрольной работы и за-

дания для обучающихся направления подготовки 09.03.02 Информационные системы и 

технологии.  

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, контрольная работа, зачет. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, контрольная работа. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Введение Знать: цели и задачи дисциплины ДЗЗ.  

тест,  

контроль-

ная работа 

2 ДЗЗ как инноваци-

онный метод опера-

тивного получения 

геологической ин-

формации о поверх-

ности Земли 

Знать: основные характеристики данных ДЗЗ 

Уметь: ориентироваться в наземном и орбитальном сегменте 

систем ДЗЗ. 

Владеть: начальными знаниями в области законодательства и 

правоприменительной практики в области ДЗЗ 

3 Космические систе-

мы дистанционного 

зондирования Земли 

Знать: космические системы дистанционного зондирования 

Земли 

Уметь: решать задачи предварительной обработки цифровых 

космических снимков 

Владеть: сопоставительным анализом космических систем ДЗЗ 

4 Задачи обработки и 

интерпретации циф-

ровых космических 

снимков 

Знать: прикладные задачи, решаемые с помощью данных ДЗЗ; 

Уметь: решать задачи тематической обработки цифровых кос-

мических снимков; 

Владеть: методами предварительной обработки данных ДЗЗ: 

5 Методы автоматизи-

рованного дешифри-

рования космиче-

ских снимков 

Знать: методы и алгоритмы обработки и интерпретации данных 

ДЗЗ; 

Уметь: решать задачи автоматизированного картографирования 

с использованием ГИС технологий и данных ДЗЗ. 

Владеть: подходами к решению задачи дешифрирования 

6 Прикладные задачи, 

решаемые с помо-

щью данных ДЗЗ 

Знать: основные задачи космического мониторинга 

Уметь: применять методы автоматизированного дешифрирова-

ния космических снимков 

Владеть: принципами создание и обновление геологических 

карт с помощью ДЗЗ. 

7 Современные систе-

мы обработки и ана-

лиза данных ДЗЗ 

Знать: современные системы обработки и анализа данных ДЗЗ; 

Уметь: решать задачи по геологическому дешифрированию 

космоcнимков; 

Владеть: системами обработки и анализа космических снимков. 
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При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021). 

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной ат-

тестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен / 

 зачёт с оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 
Дистанционное зондирование Земли/ Сутырина Е.Н/ Учеб. пособие. — Иркутск : 

Изд-во ИГУ, 2013. — 165 с.  

3 

2 
Обработка и интерпретация данных дистанционного зондирования Земли / Токарева 

О.С. / Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2010. — 148 с.  

2 

3 

Дистанционного зондирования Земли из космоса. Цифровая обработка изображений 

: учебное пособие / В. Б. Кашкин, А. И. Сухинин ; Федеральная целевая программа 

"Государственная поддержка интеграции высшего образования и фундаментальной 

науки на 1997-2000 годы"), Государственная поддержка интеграции высшего обра-

зования и фундаментальной науки на 1997-2000 годы, Федеральная целевая про-

грамма). - Москва : Логос, 2001. - 264 с.  

5 

4 

Лурье И.К., Косиков А.Г. Теория и практика цифровой обработки изображений / 

Дистанционного зондирования и географические информационные системы. - М.: 

Научный мир, 2005. - 186 с.  

6 

5 Рис У.Г. Основы дистанционного зондирования. - М.: Техносфера, 2006. - 336 с. 12 

6 

Калашников, К. И. Дистанционное зондирование Земли из космоса : учебное посо-

бие / К. И. Калашников, Г. Ф. Кыркунова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2023. — 

184 c. — ISBN 978-5-4497-2226-3. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/131640.html — Режим доступа: для авторизир. пользова-

Электронный 

ресурс 

https://www.twirpx.com/file/1703357/
https://www.twirpx.com/file/1548232/
https://www.iprbookshop.ru/131640.html
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телей 

7 

Новые технологии дистанционного зондирования Земли из космоса / В. В. Груздов, 

Ю. В. Колковский, А. В. Криштопов, А. И. Кудря. — Москва : Техносфера, 2019. — 

482 c. — ISBN 978-5-94836-502-2. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/93363.html  

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Электронный 

ресурс 

8 Основы космической геологии : учебное пособие для вузов / Я. Г. Кац, А. В. Теве-

лев, А. И. Полетаев. - Москва : Недра, 1988. - 240 с. 

3 

9 Дистанционные методы геологического картирования : учебник / Н. И. Корчуганова, 

А. К. Корсаков ; Российский государственный геологоразведочный университет. - 

Москва : КДУ, 2009. - 288 с 

3 

10  Дистанционное изучение Земли : основы и методы дистанционных исследований в 

геологии : научное издание / П. Кронберг ; пер. с нем. В. А. Буша, В. П. Колчанова, 

С. Ф. Скобелева ; под ред. В. Г. Трифонова. - Москва : Мир, 1988 

2 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,   

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН-

НЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа:  http://window.edu.ru 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013  

3. MultiSpec  

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

https://www.iprbookshop.ru/93363.html
http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающих-

ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

ты по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-

мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» са-

мостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-

пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
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средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные техниче-

ские средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-

бочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методы и средства проектирования информационных систем и технологий»  

 

Трудоемкость дисциплины: 7 з.е. 252 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовой проект. 

Цель дисциплины: знакомство с основными этапами, методологией, технологией и 

средствами проектирования информационных систем и получение студентами практических 

навыков.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 
профессиональные: 

- способность выполнять интеграцию программных модулей и компонент (ПК-1.2). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

- назначение методологии IDEF0, типы диаграмм IDEF0, компоненты модели IDEF0, 

правила и рекомендации построения диаграмм IDEF0; 

- назначение методологии DFD, понятие потоков данных, типы диаграмм DFD, ком-

поненты модели DFD, принципы построения модели DFD; 

- назначение методологии IDEF3, типы диаграмм IDEF3, компоненты модели IDEF3, 

принципы построения модели IDEF3; 

- назначение методологии IDEF1X, типы диаграмм IDEF1X, компоненты модели 

IDEF1X, принципы построения модели IDEF1X; 

- объектно-ориентированный подход к проектированию ИС, этапы проектирования 

ИС с применением UML, основные типы UML-диаграмм, инструментальные средства UML; 

- назначение диаграмм прецедентов, элементы диаграмм прецедентов, виды отноше-

ний, стереотипы отношений; 

- назначение диаграмм классов, элементы диаграмм классов, основные стереотипы 

классов; 

Уметь:  

- создавать диаграммы DFD разных уровней, применять правила построения диа-

грамм DFD; 

- создавать диаграммы IDEF3, применять правила построения диаграмм IDEF3; 

- создавать диаграммы IDEF1X, применять правила построения диаграмм IDEF1X; 

- создавать проекты с UML-моделями, производить операции над графом модели и 

диаграммами; 

- правильно выбирать типы элементов диаграммы прецедентов; 

- правильно выбирать типы элементов диаграммы классов; 

Владеть:  

- навыками применения методологии IDEF0 при построении функциональной модели 

информационной системы; 

- навыками применения методологии DFD при построении модели потоков данных; 

- навыками применения методологии IDEF3 при описании процессов информацион-

ной системы; 

- навыками применения методологии IDEF1X при построении модели «сущность-

связь»; 

- навыками создания диаграмм прецедентов; 

- навыками создания диаграмм классов. 
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 1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины является знакомство с основными этапами, методологи-

ей, технологией и средствами проектирования информационных систем и получение студен-

тами практических навыков.   

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

 1. Изучение методологий структурного системного анализа и проектирования.  

 2. Знакомство с технологиями, стандартами и средствами проектирования информа-

ционных систем (ИС) различных предметных областей; моделях данных ИС.  

 3. Изучение методологии объектно-ориентированного проектирования.  

 4. На основе приобретенных знаний формируются практические навыки проектирова-

ния ИС. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Методы и средства проектирования информа-

ционных систем и технологий» и формируемые у обучающихся компетенции определены в 

таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование 

индикатора  

достижения компетен-

ции 

1 2 3 

ПК-1.2: Способен 

использовать инфор-

мационные техноло-

гий для разработки 

программного обес-

печения геофизиче-

ских исследований 

объектов геологиче-

ской разведки 

знать - требования к эффективности и надежности 

проектных решений, классификацию и общую 

характеристику базовых технологий проектиро-

вания; 

- назначение методологии IDEF0, типы диа-

грамм IDEF0, компоненты модели IDEF0, пра-

вила и рекомендации построения диаграмм 

IDEF0; 

- назначение методологии DFD, понятие пото-

ков данных, типы диаграмм DFD, компоненты 

модели DFD, принципы построения модели 

DFD; 

- назначение методологии IDEF3, типы диа-

грамм IDEF3, компоненты модели IDEF3, прин-

ципы построения модели IDEF3; 

- назначение методологии IDEF1X, типы диа-

грамм IDEF1X, компоненты модели IDEF1X, 

принципы построения модели IDEF1X; 

- объектно-ориентированный подход к проекти-

рованию ИС, этапы проектирования ИС с при-

менением UML, основные типы UML-диаграмм, 

инструментальные средства UML; 

- назначение диаграмм прецедентов, элементы 

диаграмм прецедентов, виды отношений, сте-

реотипы отношений; 

- назначение диаграмм классов, элементы диа-

грамм классов, основные стереотипы классов; 

- назначение и основные элементы диаграмм 

развертывания, последовательностей, деятель-

ности, кооперации, объектов, пакетов 

ПК-1.2.1 Различает язы-

ки, компиляторы и ин-

терпретаторы, основные 

принципы структурного 

программирования, его 

базовые конструкции 

 

уметь - создавать контекстную диаграмму и диаграм-

мы декомпозиции IDEF0; 

ПК-1.2.2 Создает дирек-

тивы для включения 
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- создавать диаграммы DFD разных уровней, 

применять правила построения диаграмм DFD; 

- создавать диаграммы IDEF3, применять прави-

ла построения диаграмм IDEF3; 

- создавать диаграммы IDEF1X, применять пра-

вила построения диаграмм IDEF1X; 

- создавать проекты с UML-моделями, произво-

дить операции над графом модели и диаграмма-

ми; 

- правильно выбирать типы элементов диаграм-

мы прецедентов, создавать отношения между 

элементами, определять направленность, крат-

ность и стереотип отношения, создавать ком-

ментарии и документацию к диаграммам; 

- правильно выбирать типы элементов диаграм-

мы классов, использовать различные стереотипы 

классов, создавать отношения между классами, 

определять направленность, кратность и тип 

отношений, использовать пакеты в диаграммах 

классов 

файлов, макроподстано-

вок и условной компи-

ляции 

 

владеть - навыками применения методологии IDEF0 при 

построении функциональной модели информа-

ционной системы; 

- навыками применения методологии DFD при 

построении модели потоков данных; 

- навыками применения методологии IDEF3 при 

описании процессов информационной системы; 

- навыками применения методологии IDEF1X 

при построении модели «сущность-связь»; 

- навыками создания диаграмм прецедентов; 

- навыками создания диаграмм классов 

ПК-1.2.3 Владеет навы-

ками компиляции и от-

ладки программы 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Методы и средства проектирования информационных систем и 

технологий» является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 09.03.02 

Информационные системы и технологии. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, рефе-

раты  

курсовая 

работа 

(проект) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

7 252 24 32  169  27  к.п. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем Практиче-

ская  

подготовка 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
лекции практич. 

занятия/ др. 

формы 

лабо-

рат.работы 

7 семестр 
1 Методология SADT (IDEF0) 4 4   18 
2 Методология DFD 4 4   18 
3 Методология IDEF3 4 4   18 
4 Методология IDEF1X 4 4   19 
5 Унифицированный язык мо-

делирования UML 

4 4   20 

6 Диаграммы прецедентов 2 6   20 
7 Диаграммы классов 2 6   20 
 Выполнение курсового про-

екта 

    36 

 Подготовка к экзамену     27 
 ИТОГО  24 32   196 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

 

 1. Методология SADT (IDEF0).  
Понятия и структура проекта информационной системы (ИС). Требования к эффек-

тивности и надежности проектных решений. Требования, предъявляемые к технологии про-

ектирования ИС. Классификация и общая характеристика базовых технологий проектирова-

ния. Выбор технологии проектирования ИС. Методологии моделирования предметной обла-

сти. Структурный подход к проектированию ИС. Модели деятельности организации («как 

есть» и «как должно быть»). Графический язык описания процессов в нотации IDEF0. Типы 

диаграмм IDEF0. Контекстная диаграмма. Диаграммы декомпозиции. Диаграмма дерева уз-

лов. Диаграммы экспозиции. Компоненты модели IDEF0 : функция, вход, управление, вы-

ход, механизм, вызов. Правила и рекомендации построения диаграмм IDEF0. 

2. Методология DFD.  
Назначение методологии DFD. Понятие потоков данных. Графический язык описания 

процессов в нотации DFD. Типы диаграмм DFD : контекстная диаграмма и диаграммы де-

композиции. Принципы построения модели DFD. Компоненты модели DFD : внешние сущ-

ности, системы и подсистемы, процессы, накопители данных, потоки данных. Уровни DFD-

модели. Правила и рекомендации построения диаграмм DFD. 

3. Методология IDEF3.  
Назначение методологии IDEF3. Принципы построения модели IDEF3. Графический 

язык описания модели в нотации IDEF3. Компоненты модели IDEF3: действие, связь, пере-

кресток, ссылка. Типы связей. Типы перекрестков.  Правила и рекомендации построения 

диаграмм IDEF3. 

4. Методология IDEF1X.  
Назначение методологии IDEF1X. Модели «сущность-связь». Принципы построения 

модели IDEF1X. Графический язык описания модели в нотации IDEF1X. Компоненты моде-

ли IDEF1X: сущности, связи, атрибуты. Типы связей.  Правила и рекомендации построения 

диаграмм IDEF1X. 

5. Унифицированный язык моделирования UML.  
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Объектно-ориентированный подход к проектированию ИС. Этапы проектирования 

ИС с применением UML. Основные типы UML-диаграмм. Взаимосвязи между диаграммами. 

Инструментальные средства UML. 

6. Диаграммы прецедентов.  
Назначение диаграмм прецедентов (случаев использования). Элементы диаграмм пре-

цедентов: актер, отношение, прецедент. Виды отношений: ассоциация, зависимость, обоб-

щение (наследование). Направление отношения. Дополнительные параметры отношений: 

стереотип, кратность. Два вида стереотипов для отношения зависимости: стереотип включения 

и стереотип расширения. Сопровождающая документация к диаграммам UML. 

7. Диаграммы классов.  
Назначение диаграмм классов. Элементы диаграмм классов: класс, отношение, пакет. 

Основные стереотипы классов: интерфейс, абстрактный класс, тип данных. Атрибуты и опе-

рации класса. Отношения между классами: наследование, реализация, ассоциация, агрегиро-

вание, композиция, отношение зависимости. Применение пакетов в диаграммах классов. 

Диаграммы классов и CASE-технология. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лекции, 

опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ресурсами, 

решение задач и проч.); интерактивные (групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций) 

технологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной рабо-

ты и задания для обучающихся направления 09.03.02 «Информационные системы и тех-

нологии».  

Для выполнения курсового проекта кафедрой подготовлены Методические рекомен-

дации по выполнению курсового проекта для студентов направления 09.03.02 «Инфор-

мационные системы и технологии». 

Для выполнения контрольной работы кафедрой подготовлены Методические реко-

мендации по выполнению контрольной работы для студентов направления 09.03.02 

«Информационные системы и технологии». 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-

нятии, тест, контрольная работа, защита курсового проекта, экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных самосто-

ятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, контрольная работа. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Методология SADT 

 (IDEF0) 

Знать: требования к эффективности и надежности проектных 

решений, классификацию и общую характеристику базовых 

Контроль-

ная работа 
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технологий проектирования; назначение методологии IDEF0, 

типы диаграмм IDEF0, компоненты модели IDEF0, правила и 

рекомендации построения диаграмм IDEF0; 

Уметь: создавать контекстную диаграмму и диаграммы де-

композиции IDEF0; 

Владеть: навыками применения методологии IDEF0 при по-

строении функциональной модели информационной системы. 

 

2 Методология DFD Знать: назначение методологии DFD, понятие потоков дан-

ных, типы диаграмм DFD, компоненты модели DFD, принципы 

построения модели DFD; 

Уметь: создавать диаграммы DFD разных уровней, применять 

правила построения диаграмм DFD; 

Владеть: навыками применения методологии DFD при по-

строении модели потоков данных. 

3 Методология IDEF3 Знать: назначение методологии IDEF3, типы диаграмм IDEF3, 

компоненты модели IDEF3, принципы построения модели 

IDEF3; 

Уметь: создавать диаграммы IDEF3, применять правила по-

строения диаграмм IDEF3; 

Владеть: навыками применения методологии IDEF3 при опи-

сании процессов информационной системы. 

4 Методология IDEF1X Знать: назначение методологии IDEF1X, типы диаграмм 

IDEF1X, компоненты модели IDEF1X, принципы построения 

модели IDEF1X; 

Уметь: создавать диаграммы IDEF1X, применять правила по-

строения диаграмм IDEF1X; 

Владеть: навыками применения методологии IDEF1X при по-

строении модели «сущность-связь». 

5 Унифицированный язык 

моделирования UML 

Знать: объектно-ориентированный подход к проектированию 

ИС, этапы проектирования ИС с применением UML, основные 

типы UML-диаграмм, инструментальные средства UML; 

Уметь: создавать проекты с UML-моделями, производить опе-

рации над графом модели и диаграммами; 

Тест  

 

6 Диаграммы прецедентов Знать: назначение диаграмм прецедентов, элементы диаграмм 

прецедентов, виды отношений, стереотипы отношений; 

Уметь: правильно выбирать типы элементов диаграммы пре-

цедентов, создавать отношения между элементами, определять 

направленность, кратность и стереотип отношения, создавать 

комментарии и документацию к диаграммам; 

Владеть: навыками создания диаграмм прецедентов. 
7 Диаграммы классов Знать: назначение диаграмм классов, элементы диаграмм 

классов, основные стереотипы классов; 

Уметь: правильно выбирать типы элементов диаграммы клас-

сов, использовать различные стереотипы классов, создавать 

отношения между классами, определять направленность, крат-

ность и тип отношений, использовать пакеты в диаграммах 

классов; 

Владеть: навыками создания диаграмм классов. 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена и защиты курсового проекта. 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021). 

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в оцен-

ки, выставляемые по следующей шкале: 
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Количество баллов 
Отметка за экзамен / 

 зачёт с оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

Выполнение обучающимся курсового проекта является отдельным видом учебной дея-

тельности. Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по курсовому проекту в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по шкале, указанной выше. 
 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в себя 

следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 

Проектирование информационных систем. Фундаментальный курс : учебное посо-

бие / И. В. Соловьев, А. А. Майоров. - Москва : Академический Проект, 2009. - 398 

с. 

10 

2 
Лафоре Р. Объектно-ориентированное программирование в С++. - Москва : Питер, 

2012. - 928 с.  

20 

3 

Жданов, С. А. Информационные системы : учебник для студентов учреждений выс-

шего образования / С. А. Жданов, М. Л. Соболева, А. С. Алфимова ; под редакцией 

В. Л. Матросов. — Москва : Прометей, 2015. — 302 c. — ISBN 978-5-9906-2644-7. 

— Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/58132.html — Режим доступа: для авторизир. поль-

зователей 

Эл. ресурс 

4 

Проектирование информационных систем. Проектный практикум : учебное пособие 

для студентов дневного и заочного отделений, изучающих курсы «Проектирование 

информационных систем», «Проектный практикум» / А. В. Платёнкин, И. П. Рак, А. 

В. Терехов, В. Н. Чернышов. — Тамбов : Тамбовский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 80 c. — ISBN 978-5-8265-1409-2. — Текст : элек-

тронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/64560.html  — Режим доступа: для авторизир. пользова-

телей 

Эл. ресурс 

5 

Золотов, С. Ю. Проектирование информационных систем : учебное пособие / С. Ю. 

Золотов. — Томск : Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, Эль Контент, 2013. — 88 c. — ISBN 978-5-4332-0083-8. — Текст 

: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/13965.html — Режим доступа: для авторизир. пользовате-

лей 

Эл. ресурс 

 

https://www.iprbookshop.ru/58132.html
https://www.iprbookshop.ru/64560.html
https://www.iprbookshop.ru/13965.html
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11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,   

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа:  http://window.edu.ru 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013  

3. Microsoft Office Professional 2010 

4. Microsoft Office Professional 2010 

5. Microsoft Windows 8.1 Professional 

6. Microsoft Office Professional 2013 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием матери-

ально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий обучаю-

щихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образователь-

ные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с ин-

валидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная рабо-

та), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению 

учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта обу-

чающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и индиви-

дуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей восприятия и го-

товности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-

ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образователь-

ными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обуча-

ющихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (конкрет-

ные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоя-

тельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, 

определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учё-

том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письмен-

но на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматривается 

увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. При необ-

ходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Возможно 

установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успеваемости и 

прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов обу-

чения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья преду-

сматривает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, не-

обходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть 

предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен инди-

видуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-

щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 

дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адапти-

рованному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Геофизические информационные системы в нефтегазовой отрасли» 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цель дисциплины: освоение обучаемыми теоретических знаний в области геоин-

формационных систем и технологий, используемых в нефтегазовой отрасли, а также прак-

тических навыков, необходимых для использования программного обеспечения и инфор-

мационных технологий при решении прикладных задач поисков и разведки углеводоро-

дов.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 
профессиональные 

- способность выполнять работы по созданию (модификации) и сопровождению 

информационных систем (ПК-1.5). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

- основные возможности и характеристики геолого-геофизических систем, исполь-

зуемых в нефтегазовой промышленности; 

- особенности использования геофизических систем на различных этапах обработ-

ки геоданных; 

- сущность и этапы обработки, основные процедуры обработки; 

- основные этапы интерпретации, используемые процедуры, основные результаты 

интерпретации; 

- основные принципы моделирования геоданных на различных этапах сопровожде-

ния освоения МПИ. 

Уметь:  

- производить выбор использования геофизической системы, исходя из конкретных 

условий; 

- проводить анализ и оценку сейсмических данных; 

- производить обработку и интерпретацию сейсмических данных; 

- производить выбор критериев для формирования геологической модели место-

рождения. 

Владеть:  

- навыками использования возможностей геофизических систем для принятия ре-

шения о применении системы; 

- навыками оценки сейсмического материала на основе анализа результатов поле-

вых наблюдений;  

- практическими навыками работы с основными обрабатывающими и интерпрета-

ционными геофизическими системами, используемыми в нефтегазовой отрасли; 

- навыками построения геологических  моделей месторождения полезных ископае-

мых (МПИ). 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения дисциплины является освоение обучаемыми теоретических знаний 

в области геоинформационных систем и технологий, используемых в нефтегазовой отрас-

ли, а также практических навыков, необходимых для использования программного обес-

печения и информационных технологий при решении прикладных задач поисков и раз-

ведки углеводородов.  

Для достижения указанной цели необходимо:   

 1. Овладение студентами основных понятий и технологий сейсмической обработки 

и интерпретации. 

 2. Овладение студентами методами анализа геолого-геофизических данных при 

решении прикладных задач. 

 3. Изучение основ кинематической и динамической обработки и интерпретации 

геоданных. 

 4. Формирование практических навыков решения типовых задач прикладной 

нефтяной геофизики 

 5. Формирование навыков применения технологий обработки и интерпретации для 

решения задач, связанных с поисками, разработкой и эксплуатацией месторождений по-

лезных ископаемых. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Результаты освоения дисциплины «Геофизические информационные системы в 

нефтегазовой отрасли» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таб-

лице 2.1 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и наименова-

ние компетенции 

Результаты обучения Код и наименование индикато-

ра достижения компетенции 

1 2 3 

ПК-1.5 - Способ-

ность выполнять 

работы по созда-

нию (модифика-

ции) и сопровож-

дению информа-

ционных систем  

Знать: - основные возможности и характеристи-

ки геолого-геофизических систем, ис-

пользуемых в нефтегазовой промышлен-

ности; 

- основные этапы интерпретации, исполь-

зуемые процедуры, основные результаты 

интерпретации;  

- сущность и этапы обработки, основные 

процедуры обработки; 

- особенности использования геофизиче-

ских систем на различных этапах обра-

ботки геоданных 

- основные принципы моделирования  

геоданных  на различных этапах сопро-

вождения освоения МПИ 

ПК-1.5.1 Применяет классиче-

ские приложения преобразова-

ния информационных данных 

Уметь - производить выбор использования 

геофизической системы, исходя из кон-

кретных условий; 

- производить обработку и интерпре-

тацию сейсмических данных; 

- производить анализ и оценку сей-

смических данных; - производить выбор 

критериев для формирования геологиче-

ской модели месторождения. 

ПК-1.5.2 Производит оценку 

параметров при обработке ин-

формационных данных 

Владеть - навыками использования возможностей 

геофизических систем для принятия ре-

ПК-1.5.3 Обрабатывает данные 

во временной, пространствен-
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шения о применении системы; 

- навыками оценки сейсмического мате-

риала на основе анализа результатов по-

левых наблюдений;  

- практическими навыками работы с ос-

новными обрабатывающими и интерпре-

тационными геофизическими системами, 

используемыми в нефтегазовой отрасли; 

- навыками построения геологических  

моделей месторождения полезных иско-

паемых (МПИ). 

ной и частотной областях ин- 

формационной системы 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Геофизические информационные системы в нефтегазовой отрас-

ли» является дисциплиной Блока 1, «Дисциплины», части, формируемой участниками об-

разовательных отношений учебного плана направления 09.03.02 «Информационные си-

стемы и технологии». 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты  

курсовая 

работа кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

6 216 48 64  77  27 1 контр. работа  

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

В т.ч. в фор-

ме практиче-

ской подго-

товки 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.занят. 

1 Введение 2     

2 Составные части и общая 

структура геоинформаци-

онных систем. 

4 4   6 

3 Организация ГИС центра 4 6   6 

4 Техническое обеспечение 

современных обрабатыва-

ющих центров и полевых 

систем. 

4 6   6 

5 Обзор и анализ программ-

ных средств и геоинфор-
4 8   7 
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мационных технологий, 

применяемых в нефтегазо-

вой промышленности 
6 Организация технологиче-

ской цепочки процесса об-

работки.  

6 4   7 

7 Информационные потоки в 

системах обработки.  
4 8   7 

8 Интерпретационные  си-

стемы 
6 6   7 

9 Базы пространственных 

данных  
4 6   7 

10 Возможности интерпрета-

ции с использованием 

ГИС, программные про-

дукты SPS-PC 

4 6   7 

11 Технологическая структура 

процесса создания трех-

мерных геологических мо-

делей. Моделирование гео-

логических сред  

6 8   7 

12 Подготовка к контрольной 

работе 
4    10 

 Подготовка к экзамену     27 

 ИТОГО 48 48   104 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

 

1 Введение  

Цели и задачи курса. Историческая справка.  

Роль, цели и задачи геолого-геофизических информационных систем для решения 

задач поиска и прогноза углеводородов. Принципы построения систем. Преимущества и 

недостатки геофизических информационных технологий.  

2 Составные части и общая структура геоинформационных систем. 

История развития специализированного геоинформационного программного обес-

печения. Цели и стадии цифровой обработки сейсмических записей. Структура стандарт-

ной геоинформационной обрабатывающей системы. Структура цифровой обработки. 

3 Организация ГИС центра.  

Общая структура ГИС в процессах освоения МПИ углеводородов. Структура обра-

батывающего центра. Организация геоинформационного центра. Классификация инфор-

мации и понятие об информационных потоках. Операционные системы. Форматы данных, 

протоколы передачи данных в сетях. 

4 Техническое обеспечение современных обрабатывающих центров и полевых 

систем. Принципы цифровой регистрации. Процессы, выполняемые при сборе данных и в 

обрабатывающей системе. Автоматизированные рабочие места и полевые вычислитель-

ные комплексы. 

5 Обзор и анализ программных средств геоинформационных технологий, 

применяемых в нефтегазовой промышленности. 

Геолого-геофизические системы для различных операционных систем. Автомати-

зированные интерпретационные системы. 

6 Организация технологической цепочки процесса обработки.  

Графы обработки 2D и 3D. Задания на обработку. Основные входные и выходные 

параметры. Общая структура задания на обработку. Параметры заданий. Использование 

информационно-коммуникационных сетей при передаче данных. 
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7 Информационные потоки в системах обработки.  

SPS-PC, основные функции, процессы. Обмен данными между различными систе-

мами. Категории, стандарты, алгоритмы построения геоинформационного пакета (систе-

мы). Интерфейс и основные процедуры обработки геоданных на примере системы SPS-

РС. 

8 Интерпретационные системы. 

Классификация интерпретационных геофизических информационных систем. 

Сейсмические интерпретационные системы для различных операционных систем. 

Основные функции. Интерфейсы и основные процедуры интерпретации геоданных. Кор-

реляция горизонтов и выделение разломов. 

9 Базы пространственных данных 

 Базы данных и их применение в обрабатывающих системах. Архивация данных. 

Языки управления базами данных. 

10 Возможности интерпретации с использованием геоинформационных систе-

мы SPS-РС  

Формирование признаков и анализ данных. Корреляция горизонтов и выделение 

разломов. Построение многофакторных моделей геообъектов по разнородной и много-

уровневой геоинформации. Типы многофакторных моделей. Обнаружение объектов по 

данным многоуровневых наблюдений. 

11 Технологическая структура процесса создания трехмерных геологиче-

ских моделей. Моделирование геологических сред в sps-рс 

Методики формирования моделей месторождений различных видов полезных ис-

копаемых. Каркасное моделирование. Методика построения блочной модели МПИ 

 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач и проч.); интерактивные (групповые дискуссии, тренинги, анализ 

ситуаций) технологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной ра-

боты и задания для обучающихся по направлению 09.03.02 «Информационные систе-

мы и технологии». 

Для организации контрольной работы обучающихся по изучению дисциплины ка-

федрой подготовлены Методические указания по организации контрольной работы и 

задания для обучающихся по направлению 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии». 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 
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Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, практико-ориентированное задание, контрольная рабо-

та. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Введение Знать: особенности использования геофизических систем  на 

различных этапах обработки и интерпретации  геоданных. 

 

тест 

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние, 

контрольная 

работа 

2 Составные части и 

общая структура 

геоинформационных 

систем. 

Знать: основные характеристики и общую структуру систем; 

Уметь: анализировать информацию; 

Владеть: навыками обработки результатов измерений геодан-

ных. 

3 Организация специа-

лизированного гео-

информационного 

обеспечения в обра-

батывающем центре 

Знать: основные программные продукты ведущих мировых 

производителей, используемые при анализе геоданных; 

Уметь: анализировать ПО; находить оптимальный алгоритм и 

классифицировать объекты исследований 

Владеть: навыками оценки программного обеспечения. 

4 Техническое обеспе-

чение современных 

обрабатывающих 

центров и полевых 

систем. 

Знать: основное техническое оснащение геофизических цен-

тров; 

Уметь: производить выбор наиболее оптимального оборудо-

вания 

Владеть: навыками использования технических объектов по 

совокупности признаков. 

5 Обзор и анализ про-

граммных средств и 

геоинформационных 

технологий, приме-

няемых в нефтегазо-

вой промышленно-

сти 

Знать: основные программные продукты ведущих мировых 

производителей, используемые при поисках углеводородов, 

Уметь: производить анализ программного обеспечения; 

Владеть: навыками использования программного обеспече-

ния для обработки геоданных 

6 Организация техно-

логической цепочки 

процесса обработки.  

Знать: сущность технологии обработки и интерпретации гео-

данных; 

Уметь: построить правильную технологическую цепочку 

процесса обработки, 

Владеть: навыками использования стандартных технологиче-

ских цепочек. 

7 Информационные 

потоки в системах 

обработки.  

Знать: основные функции, процессы систем обработки; 

Уметь: правильно выбрать оптимальный граф обработки; 

Владеть: навыками использования основных процедур обра-

ботки геоданных. 

8 Сейсмические ин-

терпретационные 

системы 

 

Знать: основные функции, процессы систем интерпретации; 

Уметь: правильно выбрать оптимальный граф интерпретации; 

Владеть: навыками использования основных процедур интер-

претации  геоданных. 

9 Базы пространствен-

ных данных  

Знать: основные функции систем управления БД, способы 

совместного использования данных, способы организации 

транзакций; принципы блокировки доступа к данным;   

Уметь: Использовать основные понятия баз данных и струк-

тур данных, по различным характеристикам производить клас-

сификацию баз данных, производить анализ функциональ-

ных зависимостей в моделях различного вида; 

Владеть: Навыками работы с базой данных,  основными 

методиками устранения избыточности данных, навыками 

управления транзакциями, навыками обеспечения безопасно-

сти и секретности данных, методиками обеспечения целостно-

сти данных. 

10 Возможности интер-

претации с использо-

ванием геоинформа-

Знать: основные модели поддержки принятия решений на 

различных этапах интерпретации геоданных; основные функ-

ции, процессы системы  
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ционных систем,  Уметь: использовать основные понятия и возможности си-

стемы 

Владеть: навыками работы  с системой для определения кри-

териев принятия решения. 

11 Технологическая 

структура процесса 

создания трехмерных 

геологических моде-

лей. Моделирование 

геологических сред. 

Знать: обобщенную модель физического поля, физико-

геологическую природу основных компонент модели, методы 

выделения отдельных компонент модели; 

Уметь: определить алгоритм действий по определению пара-

метров модели на основе анализа результатов измерений; 

Владеть: навыками построения математических моделей с 

использованием программных средств 

 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена. 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-

стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021). 

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной ат-

тестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств 

по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен / 

 зачёт с оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Геолого-геофизическое моделирование залежей нефти и газа / В. М. Сапожников; 

Министерство образования и науки РФ, Уральский государственный горный уни-

верситет. - Екатеринбург: УГГУ, 2018. - 75 с. 

20 

2 Введение в специальность "Технологии геологической разведки": курс лекций / И. Г. 

Сковородников; Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург: 

УГГУ, 2015. - 138 с. 

48 

3 Трехмерная сейсморазведка: учебное пособие / Н. А. Крылаткова; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Уральский государственный горный 

университет. - Екатеринбург: УГГУ, 2018. - 82 с.  

27 

4 Наземная сейсморазведка нового технологического уровня : научное издание / А. В. 

Череповский. - 2-е изд., доп. - Москва : ЕАГЕ Геомодель, 2017. - 252 с. 
2 

5 Сейсмические изображения глубинного строения Земли [Текст] : [альбом] / В. М. 

Ступак. - Санкт-Петербург : Печатный элемент, 2017. - 304 с. 

2 

6 Полевая геофизика. Сейсморазведка и интерпретация материалов сейсморазвед-

ки [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / А.А. Папоротная, С.В. 

Потапова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2017. — 107 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69416.html 

Электронный 

ресурс 

7 Общий курс полевой геофизики. Часть 1 [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / Е.В. Соколенко, А.-Г.Г. Керимов. — Электрон. текстовые данные. 

— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 107 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63108.html 

Электронный 

ресурс 

8 Начала теории упругости и теории упругих волн : учебное пособие / В. В. Филатов, 

С. М. Крылатков ; Уральский государственный горный университет. - 2-е изд., испр. 

и доп. - Екатеринбург : УГГУ, 2009. - 122 с. 

10 

9 Получение сейсмических изображений геологической среды : учебное пособие / В. 

И. Бондарев, С. М. Крылатков; Уральский государственный горный университет. - 

Екатеринбург: УГГУ, 2006. - 304 с. 

12 

10 Сейсморазведка. / В. И. Бондарев, Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2007. – 690 с. 30 

11 Квеско, Б. Б. Основы геофизических методов исследования нефтяных и газовых 

скважин : учебное пособие / Б. Б. Квеско, Н. Г. Квеско, В. П. Меркулов. — 2-е 

изд. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. — 228 c. — ISBN 978-5-9729-

0465-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98401.html — Режим доступа: для ав-

торизир. пользователей 

Эл. ресурс 

 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ     

 

Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

 

http://www.iprbookshop.ru/69416.html
http://www.iprbookshop.ru/63108.html
https://www.iprbookshop.ru/98401.html
http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Microsoft Windows 10 Professional 

Microsoft Office Standard 2013  

ПО SPS-PC 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использовани-

ем материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных за-

нятий обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соот-

ветствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающих-

ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

ты по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-

мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 
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– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» са-

мостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-

пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные техниче-

ские средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-

бочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория сигналов и систем» 

 

Трудоемкость дисциплины: 8 з.е. 288 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с основами математического представления 

и преобразований информационных данных в современных информационных системах реги-

страции, накопления, обработки и представления данных, изучение методов реализации в ин-

формационных системах эффективных алгоритмов преобразования и анализа информационных 

данных. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

профессиональные 

- способность выполнять работы по созданию (модификации) и сопровождению инфор-

мационных систем (ПК-1.5). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- метрологию сигналов; 

- математические модели сигналов; 

- принципы разложения сигналов, 

- свертку сигналов, частотное представление сигналов; 

- принципы дискретизации и восстановления непрерывных сигналов, 

- методы децимации и интерполяции информационных данных; 

- передаточные функции и частотные характеристики линейных систем; 

- модулирование и демодулирование сигналов; 

- системы передачи данных по линиям связи; 

- классические приложения преобразования информационных данных. 

Уметь: 

- моделировать процессы регистрации данных и их обработки; 

- оценивать корректность дискретизации и оцифровки данных; 

- производить частотный анализ данных; 

- оценивать параметры и надежность линий связи при передаче данных; 

- оформлять результаты обработки информационных данных. 

- производить оценку параметров линейной системы и ее типа 

- рассчитывать динамические и частотные характеристики системы 

- определять статистические параметры случайных сигналов и шумов 

- производить идентификацию закона распределения случайного сигнала; 

Владеть: 

- навыками обработки данных во временной, пространственной и частотной областях; 

- навыками оценки параметров распределения случайного сигнала. 

- навыками определения параметров линейной системы на основе входных и выходных 

сигналов. 

- навыками использования программных пакетов анализа и моделирования сигналов; 

- методами преобразования данных; 

- методами анализа результатов измерений с помощью программных пакетов общего и 

специального назначения; 

- методами преобразования аналоговых и дискретных сигналов 

- навыками оптимизации параметров линейной системы при обработке данных. 

 

  



1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Теория сигналов и систем» является ознакомление сту-

дентов с основами математического представления и преобразований информационных данных 

в современных информационных системах регистрации, накопления, обработки и представле-

ния данных, изучение методов реализации в информационных системах эффективных алгорит-

мов преобразования и анализа информационных данных. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

1. Овладение студентами навыками обработки данных во временной, пространственной 

и частотной областях. 

2. Овладение методами оценки параметров распределения случайного сигнала. 

3. Формирование навыков определения параметров линейной системы на основе входных 

и выходных сигналов. 

4. Изучение программных пакетов анализа и моделирования сигналов; 

5. Изучение методов преобразования аналоговых и дискретных сигналов 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Результатом освоения дисциплины «Теория сигналов и систем» и формируемые у обу-

чающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и 

наименование компе-

тенции 

Результаты обучения Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

1 2 3 
ПК-1.5 - способность 

выполнять работы по 

созданию (модифика-

ции) и сопровождению 

информационных си-

стем 

Знать: - метрологию сигналов; 

- математические модели сигналов; 

- принципы разложения сигналов, 

- способы представления дискретных и аналого-

вых сигналов; 

- свойства линейных систем 

- формы и методы описания параметров линейных 

систем 

- свертку сигналов, частотное представление сиг-

налов; 

- принципы дискретизации и восстановления не-

прерывных сигналов; 

- методы децимации и интерполяции ин формаци-

онных данных; 

- передаточные функции и частотные ха тракто-

ристки линейных систем; 

- модулирование и демодулирование сигналов; 

- системы передачи данных по линиям связи; 

- классические приложения преобразования ин-

формационных данных. 

- передаточные функции и частотные характери-

стики линейных систем; 

- модулирование и демодулирование сигналов; 

- системы передачи данных по линиям связи; 

классические приложения преобразования инфор-

мационных данных. 

ПК-1.5.1 Применяет 

классические прило-

жения преобразования 

информационных 

данных 

 

Уметь - моделировать процессы регистрации данных и 

их обработки; 

- оценивать корректность дискретизации и оциф-

ровки данных; 

- производить частотный анализ данных; 

ПК-1.5.2 Производит 

оценку 

параметров при обра-

ботке ин- формацион-

ных данных 



- производить вычисления и оценку статистиче-

ских характеристик; 

- оценивать параметры и надежность линий связи 

при передаче данных; 

- оформлять результаты обработки информаци-

онных данных. 

- производить оценку параметров линейной си-

стемы и ее типа 

- рассчитывать динамические и частотные харак-

теристики системы 

- определять статистические параметры случай-

ных сигналов и шумов 

- производить идентификацию закона распределе-

ния случайного сигнала; 

- производить идентификацию закона распреде-

ления; 

Владеть - навыками обработки данных во временной, про-

странственной и частотной областях. 

- навыками оценки параметров распределения 

случайного сигнала. 

- навыками определения параметров линейной 

системы на основе входных и выходных сигналов. 

- навыками первичной обработки результатов 

измерений и оценки их качества; 

- навыками использования программных пакетов 

анализа и моделирования сигналов; 

- методами преобразования данных; 

- методами анализа результатов измерений с по-

мощью программных пакетов общего и специаль-

ного назначения; 

- методами преобразования аналоговых и дис-

кретных сигналов 

- навыками оптимизации параметров линейной 

системы при обработке данных 

- навыками оценки параметров распределения на 

основе анализа результатов измерений 

ПК-1.5.3 Обрабатыва-

ет данные во времен-

ной, пространственной 

и частотной областях 

ин- формационной 

системы 

 
 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Теория сигналов и систем» является дисциплиной части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

специальности 09.03.02 Информационные системы и технологии. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно- гра-

фические рабо-

ты, рефераты 

курсовая 

работа кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

8 288 48 48  192  + контрольная  

 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 
№ 

 
 

Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

 

В т.ч. в 

форме прак- 

тической 

подготовки 

 

Самостоя- 

тельная ра- 

бота 
лекции практич. заня-

тия и 
др. формы 

лабо- 

рат.заня 
т. 

1 Введение в теорию 

сигналов и систем. 

4 4   8 

2 Пространство и мет-

рология сигна лов. 

4 4   12 

3 Динамическая фор ма 

сигналов. 

4 4   10 

4 Спектральное пред-

ставление сигналов 

4 4   16 

5 Энергетические спек-

тры сигналов. Скаляр-

ное произведение сиг-

налов. 

4 4   8 

6 Корреляционные 

функции и их спек-

тральные плотности. 

4 4   10 

7 Дискретизация сигна-

лов и функций 

4 4   12 

8 Дискретные преобра-

зования сигналов и 

функций. 

4 4   12 

9 Случайные процессы 

и сигналы. 

2 2   10 

10 Преобразование сиг-

налов в системах 

2 2   12 

11 Передаточные функ-

ции цифровых систем. 

4 4   12 

12 Сети и линии связи. 2 4   8 

13 Модулированные сиг-

налы. 

2 2   8 

14 Аналитические сиг-

налы. 

2 4   8 

15 Передача сигналов 

по кабельным лини ям 

2 4   8 

17 Выполнение кон-

трольной работы 
    11 

18 Подготовка к экзаме-

ну 
    27 

 ИТОГО 48 48   192 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Введение в теорию сигналов и систем. Классификация сигналов. Типы сигна-

лов. Преобразования сигналов. Системы преобразования сигналов. Линейные системы. Понятие 

информации. Количественная мера информации. Информационная емкость сигналов. 

Тема 2. Пространство и метрология сигналов. Множества сигналов. Линейное про-

странство сигналов. Норма и метрика сигналов. Скалярное произведение. Коэффициент корре-

ляции сигналов. Координатный базис пространства. Ортогональные сигналы. Разложение сиг-

нала в ряд. Ортонормированные системы функций. Понятия мощности и энергии сигналов. 



Тема 3. Динамическая форма сигналов. Единичные импульсы. Разложение сигналов 

по единичным импульсам. Импульсный отклик линейной системы. Свертка сигналов. Интеграл 

Дюамеля.  Системы свертки. 

Тема 4. Спектральное представление сигналов. Разложение сигналов по гармониче-

ским функциям. Непрерывные преобразования Фурье и Лапласа. Интеграл Фурье. Обобщенный 

ряд Фурье. Свойства преобразований Фурье. Спектры мощности. Равенство Парсеваля. 

Тема 5. Энергетические спектры сигналов. Мощность и энергия сигналов. Скалярное 

произведение сигналов. Взаимный энергетический спектр. 

Тема 6. Корреляционные функции финитных, периодических, дискретных и кодо-

вых сигналов. Взаимнокорреляционные функции сигналов. Спектральные плотности корреля-

ционных функций. Интервал корреляции сигнала. 

Тема 7. Дискретизация сигналов и функций. Принципы дискретизации и воспроизве-

дения сигналов. Спектры дискретных сигналов. Интерполяционный ряд Котельникова-

Шеннона. Дискретизация по критерию наибольшего отклонения. Адаптивная дискретизация. 

Квантование сигналов. Децимация и интерполяция сигналов. 

Тема 8. Дискретные преобразования сигналов и функций. Дискретные преобразова-

ния Фурье и Лапласа. Быстрое преобразование Фурье. Z-преобразование сигналов. 

Аналитическая форма z-образов. Обратное z-преобразование. Дискретная свертка сигналов. 

Тема 9. Случайные процессы и сигналы. Корреляционные функции процессов. Вза-

имные моменты случайных процессов. Функции спектральной плотности. Спектры функций 

случайных процессов. Теорема Винера-Хинчина. Функция когерентности. Модели случайных 

сигналов и помех. 

Тема 10. Преобразование сигналов в системах. Основные системные операции. 

Математические модели систем. Нерекурсивные и рекурсивные системы. Импульсные 

характеристики систем. 

Тема 11. Передаточные функции цифровых систем. Устойчивость систем. Частотные 

характеристики систем. Структурные схемы систем. Графы систем. Схемы реализации систем. 

Тема 12. Сети и линии связи. Передача информации по каналам связи. Характеристики 

линий связи. Пропускная способность каналов. Способы передачи данных. Модуляция. Систе-

мы телеобработки информации. Аппаратура линий связи. Способы кодирования данных. Мето-

ды синхронизации и обнаружения искажений. 

Тема 13. Модулированные сигналы. Амплитудная модуляция (АМ). Энергия АМ-

сигналов. Демодуляция АМ-сигналов. Способы амплитудной модуляция. Угловая модуляция 

(УМ). Фазовая модуляция. Частотная модуляция. Спектры сигналов с угловой модуляцией. 

Квадратурная модуляция. Внутриимпульсная частотная модуляция. ЛЧМ- сигналы. Импульсно-

модулированные сигналы. Модуляция символьных и кодовых данных. 

Тема 14. Аналитические сигналы. Преобразование Гильберта. Спектральная плотность 

аналитического сигнала. Мгновенная фаза сигналов. Мгновенная частота. Анализ каузальных 

систем. Преобразование Гильберта. Его спектральная характеристика. 

Спектры каузальных функций. Свойства ортогональности, свертки, модуляции. 

Тема 15. Передача сигналов по кабельным линиям. Уравнение кабельной линии. 

Волновое сопротивление линии. Режимы передачи сигналов. Задержка сигналов в кабеле. Мно-

гожильные кабели. Первичные и вторичные электрические параметры кабеля. Частотные харак-

теристики кабеля. 

 
6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лекции, 

опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ресурсами, 

решение задач и проч.); интерактивные (групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций) тех-

нологии обучения. 

 



 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины ка-

федрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной работы и 

задания для обучающихся направления 09.03.02 «Информационные системы и техноло-

гии».  

Для организации контрольной работы обучающихся по изучению дисциплины кафедрой 

подготовлены Методические указания по организации контрольной работы и задания для 

обучающихся направления 09.03.02 «Информационные системы и технологии».  

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-

нятии, контрольная работа, экзамен. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата дея-

тельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных самостоятель-

ных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, практико-ориентированное задание, контрольная работа. 

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные  
средства 

1 Введение в теорию 
сигналов и систем. 

Знать: классификация сигналов, информационная ем-

кость сигналов. 

Тест 

2 Пространство и 

метрология сигна-

лов. 

Знать: понятие линейного пространства сигналов; 

Уметь: вычислять норму и метрику сигналов; 

Владеть: навыками сравнительного анализа сигналов 

Тест, 

практико- 

ориентированное 

задание 

3 Динамическая форма 

сигналов. 

Знать: понятия единичного импульса и свертки; 

Уметь: определять импульсный отклик системы 

Владеть: навыками вычисления свертки сигналов. 

контрольная рабо-

та,  

практико-

ориентированное 

задание 

4 Спектральное 

представление сиг-

налов 

Знать: Свойства преобразований Фурье; 

Уметь: производить разложение аналитических сигналов 

по гармоническим функциям; 

Владеть: навыками качественной оценки формы спек-

тров произвольных сигналов 

Контрольная работа, 

практико- 

ориентированное 

задание 

5 Энергетические спек-
тры сигналов. Скаляр-
ное произведение сиг-
налов. 

Знать: понятие и сферы применения спектров мощности; 

Уметь: определять ортогональность сигналов 

Владеть: навыками вычисления взаимных энергетиче-

ских спектров сигналов 

Тест, практико- 

ориентированное 

задание 

6 Корреляционные 

функции и их спек- 

тральные плотности. 

Знать: сущность корреляционного анализа в технологии 

обработки данных; 

Уметь: производить оценку статистических характе ри-

стик корреляционных связей; 

Владеть: навыками использования программного обес-

печения для реализации корреляционного анализа геодан-

ных. 

Тест,  

контрольная рабо-

та, 

 практико- ориен-

тированное задание 



7 Дискретизация 

сигналов и функ-

ций 

Знать: принципы дискретизации и квантования сигналов; 

Уметь: определять частотный диапазон дискретного сиг-

нала 

Владеть: навыками интерполяции и децимации сигналов 

Тест,  

контрольная рабо-

та,  

практико- ориенти-

рованное задание 

8 Дискретные преобра-

зования сигналов и 

функций 

Знать: типы и свойства дискретных преобразований; 

Уметь: проводить дискретные преобразования простых 

аналитических сигналов 

Владеть: навыками вычисления дискретной свертки про-

извольных сигналов 

Тест, тест, практи-

ко- 

ориентированное 

задание 

9 Случайные процессы 

и сигналы 

Знать: способы описания и характеристики случайных 

процессов; 

Уметь: моделировать шумы с разными законами распре-

деления 

Владеть: методами оценки параметров случайных про-

цессов 

Тест, практико- 

ориентированное 

задание 

10 Преобразование 

сигналов в системах 
Знать: основные типы систем преобразования сигналов 

и способы их описания; 

Уметь: рассчитывать импульсную характеристику систе-

мы; 

Владеть: навыками расчета выходных сигналов системы 

с постоянными параметрами 

Тест, практико- 

ориентированное 

задание 

11 Передаточные 

функции цифровых 

систем 

Знать: способы определения передаточных функций 

Уметь: отображать структурные схемы систем  

Владеть: навыками расчета частотных характеристик 

цифровых систем 

Тест, практико- 

ориентированное 

задание 

12 Сети и линии связи. Знать: основные характеристики линий связи 

Уметь: рассчитывать пропускную способность линии 

связи 

Тест, практико- 

ориентированное 

задание. 

13 Модулированные 

сигналы 
Знать: методы модуляции сигналов 

Уметь: рассчитывать коэффициент полезного действия 

при передаче модулированных сигналов  

Владеть: методами оценки частотного диапазона моду-

лированных сигналов 

Тест 

14 Аналитические 
сигналы. 

Знать: основные типы и свойства аналитических сигна-

лов 

Уметь: рассчитывать мгновенные параметры анали тиче-

ского сигнала 

Владеть: методами анализа каузальных систем с исполь-

зованием аналитических сигналов 

Тест 

15 Передача сигналов по 
кабельным линиям 

Знать: основные характеристики кабельной линии 

Уметь: использовать различные режимы передачи кабеля 

Владеть: методами оценки затухания и задержки в 

кабеле с использованием его частотной характеристики 

Тест 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной ат-

тестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки учебной 

деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки учебной 

деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021). 

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной аттеста-

ции по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в оценки, 

выставляемые по следующей шкале: 

 



Количество баллов 
Отметка за экзамен / 

 зачёт с оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в себя 

следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентироваться 

в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Математическая обработка результатов измерений : учебное пособие / А. В. Галья-

нов. - 3-е изд., стер. - Екатеринбург : УГГУ, 2012. - 316 с. 

16 

2 Математическая обработка результатов измерений : учебное пособие. Ч. 2. Осно-

вы корреляционного анализа / А. В. Гальянов ; Уральский госу- дарственный гор-

ный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2008. - 99 с. : ил. - Библиогр.: с. 98. 

25 

3 Теоретические основы обработки геофизической информации : курс лекций / 

Крылатков, С. М. Уральская гос. горно-геологическая академия. - Екатерин- бург : 

УГГГА, 1997. - 200 с. - Библиогр.: с. 195. университет систем управления и ра-

диоэлектроники, 2012. – 87 c 

10 

4 Практикум по математическим основам теории систем : учебное пособие / Л. Д. 
Певзнер. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2013. - 400 с. : ил. - Биб-
ли- огр.: с. 393 

2 

5 Шапкарина, Г. Г. Теория сигналов в системах управления. Метрология сигналов. 

Частотно-временное представление сигналов : практикум / Г. Г. Шапкарина. — 

Москва : Издательский Дом МИСиС, 2020. — 56 c. — Текст : электронный // Циф-

ровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106891.html — Режим доступа: для авторизир. пользова-

телей 

Эл. ресурс 

6 Яковлев, А. Н. Основы теории сигналов в примерах, упражнениях и заданиях : 

учебное пособие / А. Н. Яковлев. — Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2012. — 470 c. — ISBN 978-5-7782-1995-3. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/45128.html — Режим доступа: для авторизир. пользовате-

лей 

Эл. ресурс 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: http://window.edu.ru  

Информационные справочные системы:  

http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG&Z21ID&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A%3D&S21STR=%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%A1%2E%20%D0%9C%2E
https://www.iprbookshop.ru/106891.html
https://www.iprbookshop.ru/45128.html
http://window.edu.ru/


Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Microsoft Windows 8 Professional 

Microsoft Office Standard 2013 

MathCAD  

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием ма-

териально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий обуча-

ющихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соответствующей дей-

ствующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ ЛИЦ 

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образовательные 

технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инвалид-

ностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера ограни-

ченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы по 

дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), 

адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению учеб-

ного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта обучающих-

ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной и ин-

дивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоро-

вья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и индивидуальной 

работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей восприятия и готовности к осво-

ению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидно-

стью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор-

мах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri


для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучаю-

щихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (конкретные 

формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятельно с учё-

том ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определённые в 

локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом инди-

видуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на ком-

пьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматривается увеличение вре-

мени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. При необходимости промежу-

точная аттестация может проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивиду-

альных графиков проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной 

аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов обуче-

ния обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматрива-

ет (в случае необходимости) использование специальных технических средств, необходимых 

им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предоставлены 

университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде УГГУ с 

использованием специальных технических и программных средств, содержащей электронные 

образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе дисциплины (модуля) и 

иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адаптированному для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-методическому 

комплексу 

_______________________С.А.Упоров 
                                                                         

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.15 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ 
 

 

Направление 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

 

Профиль 

Геоинформационные системы 
 

 

форма обучения: очная  

 

год набора: 2024 

 

 

 

 
Одобрена на заседании кафедры  Рассмотрена методической комиссией 

Геофизики   

факультета геологии и геофизики 

(название кафедры)  (название факультета) 

Зав. кафедрой   Председатель  

(подпись)  (подпись) 

д.г.-м.н., проф. Талалай А.Г.  к.г.-м.н., доц. Вандышева К.В. 

(Фамилия И.О.)  (Фамилия И.О.) 

Протокол № 2 от 29.09.2023  Протокол № 2  от 1310.2023 

(Дата)  (Дата) 

 

 

 

 

Екатеринбург 

 

 

 



 2 

Автор: Вандышева К. В. к.г.-м.н., доцент  

 

 

 

Рабочая программа дисциплины согласована с выпускающей ка-

федрой геологии и геофизики нефти и газа 

 

 

Заведующий кафедрой ГГНГ ____________ к.г.-м.н., С.А. Рыльков____ 

                                                             подпись                                  И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 3 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Математическое моделирование геофизических полей» 

 

Трудоемкость дисциплины: 7 з.е. 252 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Цель дисциплины: овладение студентами основами математического моделиро-

вания, методами построения математических моделей для решения задач недропользова-

ния, а также получением навыков выполнения вычислительных экспериментов с исполь-

зованием программного обеспечения общего назначения. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 
профессиональные 

- способен выполнять интеграцию программных модулей и компонент (ПК-1.2). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

- роль и место моделирования при исследовании геологического строения Земли; 

- основные принципы математического моделирования и программные средства 

реализации; 

- вид математических моделей аномалий в зависимости от применяемых методов 

геофизики; 

Уметь: 

- осуществить выбор вида моделирования в зависимости от типа объекта и цели ис-

следования;  

- выбрать программное обеспечение для решения задач моделирования; 

- выполнить построение математических моделей в зависимости от применяемых 

методов геофизики; 

Владеть:  

- навыками использования программных средств общего назначения для выполне-

ния вычислений; 

- навыками вычислений параметров в зависимости от применяемого метода геофи-

зики. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью дисциплины является овладение студентами основами математического мо-

делирования, методами построения математических моделей для решения задач недро-

пользования, а также получением навыков выполнения вычислительных экспериментов с 

использованием программного обеспечения общего назначения. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

 1. Знакомство студентов с основными задачами моделирования, видами моделей и 

принципами моделирования. 

 2. Овладение студентами методами построения математических моделей при ре-

шении прикладных задач. 

 3. Изучение теоретических основ математического моделирования. 

 4. Формирование практических навыков построения математических моделей. 

 5. Формирование навыков применения программных средств общего назначения 

для решения задач математического моделирования. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Математическое моделирование геофизических по-

лей» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

ПК-1.2: спосо-

бен выполнять 

интеграцию 

программных 

модулей и ком-

понент 

знать - роль и место моделирования при иссле-

довании геологического строения Земли; 

- основные принципы математического 

моделирования и программные средства 

реализации; 

- вид математических моделей аномалий в 

зависимости от применяемых методов 

геофизики; 

ПК-1.2.1 Различает языки, ком-

пиляторы и интерпретаторы, 

основные принципы структур-

ного программирования, его 

базовые конструкции 

 

уметь - осуществить выбор вида моделирования 

в зависимости от типа объекта и цели ис-

следования;  

- выбрать программное обеспечение для 

решения задач моделирования; 

- выполнить построение математических 

моделей в зависимости от применяемых 

методов геофизики; 

ПК-1.2.2 Создает директивы для 

включения файлов, макро-

подстановок и условной компи-

ляции 

 

владеть - навыками использования программных 

средств общего назначения для выполне-

ния вычислений; 

- навыками вычислений параметров в за-

висимости от применяемого метода гео-

физики. 

 

ПК-1.2.3 Владеет навыками 

компиляции и отладки про-

граммы 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Математическое моделирование геофизических полей» является дис-

циплиной части, формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 09.03.02 Информационные си-

стемы и технологии. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, рефе-

раты  

курсовая 

работа кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

5 семестр 

7 252 32 48  172 +  контрольная  

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем Практиче-

ская  

подготовка 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
лекции практич. 

занятия/ др. 

формы 

лабо-

рат.работы 

1.  Понятие модели и моделирова-

ния 

 

 

4    15 

2.  Особенности математического 

моделирования 

 

4 6   15 

3.  Математическое моделирова-

ние аномалий гравитационного 

поля 

 

4 8   22 

4.  Математическое моделирова-

ние аномалий геомагнитного 

поля 

 

4 8   22 

5.  Математическое моделирова-

ние электромагнитных полей 

 

8 15   20 

6.  Математическое моделирова-

ние измерений кажущегося 

электрического сопротивления 

8 11   38 

 Выполнение контрольной рабо-

ты 
    40 

 ИТОГО 32 48   172 
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5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1. Понятие модели и моделирования.  

Задачи моделирования. Виды и примеры материальных моделей.  Абстрактные мо-

дели и их классификация по целям моделирования (дескриптивные, оптимизационные, 

многокритериальные, имитационные, игровые). Классификация абстрактных моделей по 

способам представления (вербальные, математические, информационно-

коммуникационные) Классификация математических моделей по типу связей между па-

раметрами модели (детерминированные, корреляционно-регрессионные, стохастические).  

Тема 2. Особенности математического моделирования. 

Основные принципы моделирования (осуществимости, множественности, систем-

ности, параметризации). Этапы математического моделирования. 

Особенности математического моделирования геофизических полей (геометриче-

ский и физико-геологический образ модели, абстрагирование и идеализация при построе-

нии образа модели, параметры модели, системы координат), моделирование как имитация 

полевых измерений, представление результатов моделирования.  

Тема 3. Математическое моделирование аномалий гравитационного поля.  

Основные понятия (сила тяжести, ускорение силы тяжести, единицы измерения, 

гравитационная постоянная, первая и вторая производные силы тяжести, нормальное и 

аномальное значение силы тяжести). Плотность минералов и основных типов горных по-

род (магматических, осадочных и метаморфических). Построение математических модели 

аномалий гравитационного поля от объектов простой геометрической формы (шар, ци-

линдр, пласт). Технология математического эксперимента. 

Тема 4. Математическое моделирование аномалий геомагнитного поля.  

Основные понятия (геомагнитное поле, элементы вектора геомагнитного поля, 

единицы измерения магнитных величин). Магнитные свойства минералов и основных ти-

пов горных пород (магматических, осадочных и метаморфических). Построение матема-

тических модели аномалий геомагнитного поля от объектов простой геометрической 

формы (стержень, шар, пласт). Характеристика аномалий от тел правильной геометриче-

ской формы, особенности графика поля над моделью, связь характерных точек графика 

(экстремумов, асимптот, точек перегиба) с параметрами модели.   

Тема 5. Математическое моделирование электромагнитных полей. 

 Виды электрических полей по характеру источников (естественные и искусствен-

ные) по характеру изменения во времени (постоянные и переменные) особенности моде-

лирования электрических полей. Электрические свойства минералов и горных пород, фак-

торы, влияющие на электрические свойства. Уравнения Максвелла и уравнения связи фи-

зическая интерпретация уравнений.   Моделирование электрических полей источников 

постоянного тока.  

Тема 6. Математическое моделирование измерений кажущегося электриче-

ского сопротивления 

Особенности изменения кажущегося электрического сопротивления (характер гра-

фиков, зависимость от размера установки, наличие экстремумов, асимптоты) трех и четы-

рех электродных установок над разными моделями среды: - шар идеальной электропро-

водности; - контакт сред с различной электропроводностью.  Построение математической 

модели измерений кажущегося электрического сопротивления на поверхности горизон-

тально-слоистой среды (параметры модели, уравнение Лапласа, граничные условия, об-

щее и частное решение).  

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, работа с книгой и т.д.); активные (работа с информационными ресурсами, решение 
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задач и проч.); интерактивные (групповые дискуссии, анализ ситуаций, круглые столы, 

иные) технологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной ра-

боты и задания для обучающихся направлению 09.03.02 Информационные системы и 

технологии. 

Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены Мето-

дические рекомендации и задания к контрольной работе для студентов направления 

09.03.02 Информационные системы и технологии. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, тест, контрольная работа, зачет. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, контрольная работа. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Понятие модели и мо-

делирования 

 

 

Знать: 

- роль и место моделирования при исследовании геологиче-

ского строения Земли; 

Уметь: 

- осуществить выбор вида моделирования в зависимости от 

типа объекта и цели исследования;  

Тест  

 

2 Особенности матема-

тического моделирова-

ния 

 

Знать: 

- роль и место моделирования при исследовании геологиче-

ского строения Земли; 

- основные принципы математического моделирования и 

программные средства реализации; 

Уметь: 

- осуществить выбор вида моделирования в зависимости от 

типа объекта и цели исследования;  

- выбрать программное обеспечение для решения задач моде-

лирования; 

Владеть: 

- навыками использования программных средств общего 

назначения для выполнения вычислений. 

3 Математическое моде-

лирование аномалий 

гравитационного поля 

 

Знать: 

- вид математических моделей аномалий в зависимости от 

применяемых методов геофизики; 

Уметь: 

- выполнить построение математических моделей в зависи-

мости от применяемых методов геофизики; 

Владеть: 

- навыками вычислений параметров в зависимости от приме-

няемого метода геофизики. 

4 Математическое моде-

лирование аномалий 

Знать: 

- вид математических моделей аномалий в зависимости от 



 8 

геомагнитного поля 

 

применяемых методов геофизики; 

Уметь: 

- выполнить построение математических моделей в зависи-

мости от применяемых методов геофизики; 

Владеть: 

- навыками вычислений параметров в зависимости от приме-

няемого метода геофизики. 

5 Математическое моде-

лирование электромаг-

нитных полей 

 

Знать: 

- вид математических моделей аномалий в зависимости от 

применяемых методов геофизики; 

Уметь: 

- выполнить построение математических моделей в зависи-

мости от применяемых методов геофизики; 

Владеть: 

- навыками вычислений параметров в зависимости от приме-

няемого метода геофизики. 

Контроль-

ная работа 

6 Математическое моде-

лирование измерений 

кажущегося электриче-

ского сопротивления 

Знать: 

- вид математических моделей аномалий в зависимости от 

применяемых методов геофизики; 

Уметь: 

- выполнить построение математических моделей в зависи-

мости от применяемых методов геофизики; 

Владеть: 

- навыками вычислений параметров в зависимости от приме-

няемого метода геофизики. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Кормильцев В.В. Математическое моделирование геофизических полей : конспект 

лекций / Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : Изд-во 

УГГУ, 2006. - 94 с. - Библиогр.: с. 90-91. - ISBN 5-8019-0114-0 

50 

2 Никулин, К. С. Математическое моделирование в системе Mathcad : методические 

рекомендации по выполнению контрольных работ по курсу «Компьютерное 

инженерное моделирование» http://www.iprbookshop.ru/46717.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Электронный 

ресурс 

3 Специальный курс электроразведки : учебное пособие / А. А. Редозубов ; Уральский 

государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2010. - 416 с. - Биб-

лиогр.: с. 409-412. 

25 

4 Математическое моделирование. Непрерывные детерминированные модели : учеб- 3 

http://www.iprbookshop.ru/46717.html
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ное пособие / В. Б. Сурнев ; Министерство образования и науки Российской Федера-

ции, Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2013. 

- 690 с. : ил. - Библиогр.: с. 683-689. - ISBN 978-5-8019-0310-1 

5 Геофизические методы поисков и разведки (краткий курс) : учебное пособие / В. М. 

Сапожников ; Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : 

УГГУ, 2012. - 37 с. - Библиогр.: с. 31. 

9 

6 Геофизика : учебник / В. А. Богословский [и др.] ; под ред. В. К. Хмелевского ; Мос-

ковский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Геологический фа-

культет. - 3-е изд. - Москва : КДУ, 2012. - 320 с. : ил., табл. - (Классический универ-

ситетский учебник). - Библиогр.: с. 319. - ISBN 978-5-98227-808-1   

2 

7 Геофизические исследования скважин : учебное пособие / И. Г. Сковородников ; 

Уральский государственный горный университет, Институт испытаний и сертифи-

кации минерального сырья. - 3-е изд., перераб. и доп. - Екатеринбург : Институт ис-

пытаний, 2009. - 472 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 458-462. 

39 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  

  

Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: http://window.edu.ru 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «Консультант Плюс»  

Современные профессиональные базы данных: 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

1. MathCAD 

2. Microsoft Windows 8 Professional 

3. Microsoft Office Standard 2013  

4. Microsoft Office Professional 2010 

5. CorelDraw X6 

6. Microsoft Windows 8 Professional 

7. Microsoft Office Professional 2013 

8. Golden Softwre Surfer  

9. ArcGIS 10.1 fоr Desktop Advanced Lab Pak  

10. Statistica Base  

11. Microsoft Office Professional 2010 

12. Система распознавания текста ABBYY FineReader 12 Professional 

13. Microsoft Windows 8.1 Professional 

14. Microsoft Office Professional 2013 

15. Microsoft Windows 8.1 Professional  

 

 

 

http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri


 10 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЛИЦ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные 

технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инва-

лидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

ты по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), 

адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению 

учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и инди-

видуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и ин-

дивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-

мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятель-

но с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, 

определённые в локальных актах университета. 
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Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-

пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматри-

вает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, необхо-

димых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предо-

ставлены университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-

бочей программе дисциплины и иметь доступ к необходимому программному обеспече-

нию, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Программирование на языке высокого уровня» 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

Цель дисциплины: знакомство с одним из языков высокого уровня - языком PHP и по-

лучение студентами практических навыков интернет-программирования на этом языке. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

профессиональные: 

- способность выполнять интеграцию программных модулей и компонент (ПК-1.2). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- область применения языка PHP, программное обеспечение, необходимое для работы с 

PHP; 

- основы языка гипертекстовой разметки HTML, структуру HTML документа; 

- основные правила языка PHP, переменные и операторы, способы определения строк в 

языке PHP; 

- правила объявления одномерных и многомерных массивов как простых, так и ассоциа-

тивных; 

- две разновидности ссылок в языке PHP; 

 - схему взаимодействия клиента и интернет-сервера, разницу между методами POST и 

GET; глобальные переменные, содержащие информацию о полях формы; 

- правила определения классов и создание объектов, наследование классов; 

принципы взаимодействия языка PHP и MySQL, функции PHP для работы с базами дан-

ных MySQL. 

Уметь: 

- создавать HTML документ, применять HTML-теги; 

- использовать операторы языка PHP, применять основные стандартные функции; 

- создавать простые и ассоциативные массивы, использовать основные функции для ра-

боты с массивами; 

- создавать ссылки на элементы массивов, передавать в функции значения по ссылке, со-

здавать функции, возвращающие значения по ссылке; 

- заполнять формы с помощью команд языка PHP и получать данные из формы; 

- создавать и использовать классы и объекты, использовать конструкторы, обычные ме-

тоды и данные класса; 

- производить соединение с сервером базы данных MySQL, выполнять SQL-запросы, об-

рабатывать результаты выполнения запросов с помощью команд языка PHP. 

Владеть: 

- навыками создания HTML-форм; 

- навыками создания HTML-страниц с помощью команд языка PHP; 

- навыками использования простых и ассоциативных массивов; 

- навыками создания HTML-страниц, использующих формы; 

- навыками использования классов для создания HTML-страниц; 

- средствами администрирования баз данных MySQL; 

- навыками отображения результатов запросов на HTML-страницах. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является знакомство с одним из языков высокого уровня - 

языком PHP и получение студентами практических навыков интернет- программирования на 

этом языке. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 

1. Повторение основ языка гипертекстовой разметки HTML. 

2. Изучение правил языка PHP. 

3. Получение практической подготовки в области программирования на языке PHP. 

4. Ознакомление с особенностями объектно-ориентированного программирования для 

создания интернет-сайтов. 

5. Закрепление навыков работы c системами управления базами данных на примере 

MySQL. 

6. Обучение способам работы с базами данных с использованием команд языка PHP 

и приемам визуализации результатов на HTML-страницах 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Результаты освоения дисциплины и формируемые у обучающихся компетенции 

определены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения Код и наименова-

ние индикатора 
достижения ком-

петенции 
1 2 3 

ПК-1.2: способность 

выполнять интеграцию 

программных модулей 

и компонент 

знать - область применения языка PHP, программное 

обеспечение, необходимое для работы с PHP; 

- основы языка гипертекстовой разметки HTML, 

структуру HTML документа; 

- основные правила языка PHP, переменные и опе-

раторы, способы определения строк в языке PHP; 

- правила объявления одномерных и многомерных 

массивов как простых, так и ассоциативных; 

- две разновидности ссылок в языке PHP; 

- схему взаимодействия клиента и интернет - серве-

ра, разницу между методами POST и GET; гло-

бальные переменные, содержащие информацию о 

полях формы; 

- правила определения классов и создание объек-

тов, наследование классов; 

- принципы взаимодействия языка PHP и MySQL, 

функции PHP для работы с базами данных MySQL. 

ПК-1.2.1 Различает 

языки, компиляторы и 

интерпретаторы, ос-

новные принципы 

структурного програм-

мирования, его базовые 

конструкции 

 

уметь - создавать HTML документ, применять HTML-

теги; 

- использовать операторы языка PHP 

-  применять основные стандартные функции; 

- создавать простые и ассоциативные массивы, ис-

пользовать основные функции для работы с масси-

вами; 

- создавать ссылки на элементы массивов, 

передавать в функции значения по ссылке, 

создавать функции, возвращающие значения по 

ссылке; 

ПК-1.2.2 Создает ди-

рективы для включения 

файлов, макроподста-

новок и условной ком-

пиляции 
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- заполнять формы с помощью команд языка PHP и 

получать данные из формы; 

- создавать и использовать классы и объекты, ис-

пользовать конструкторы, обычные методы и дан-

ные класса. 

владеть - навыками создания HTML-форм; - навыками со-

здания HTML-страниц с помощью команд языка 

PHP; 

- навыками использования простых и ассоциатив-

ных массивов; 

- навыками создания HTML-страниц, использую-

щих формы; 

- навыками использования классов для создания 

HTML-страниц; 

- средствами администрирования баз данных 

MySQL; 

- навыками отображения результатов запросов на 

HTML-страницах. 

ПК-1.2.3 Владеет навы-

ками компиляции и 

отладки программы 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Программирование на языке высокого уровня» является дисциплиной 

по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления 09.03.02 «Информаци-

онные системы и технологии». 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно- 

графические 

работы, 

рефераты 

курсовая 

работа 

(проект) кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 144 16 16  112 +  1 контрольная  

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 
  Контактная работа обучающихся В т.ч. в  

  с преподавателем форме  

№ Тема 
лекции практич. 

занятия/ др. 

лаборат. 

раб оты 

практичес 
кой 

Самостоятель 
ная работа 

   формы  подготовк 
и 

 

1 Введение 2    2 

2 Основы языка гипертекстовой 

разметки HTML 
2 2   6 

3 Основы языка PHP 2 2   8 

4 Массивы в языке PHP 2 2   16 
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5 Ссылки в языке PHP 2 2   16 

6 Создание форм в языке PHP 2 2   16 

7 Классы и объекты в PHP 2 2   16 

8 Взаимодействие языка PHP и 

MySQL 
2 4   32 

 ИТОГО 16 16   112 

 
5.2 Содержание учебной дисциплины 

 
Тема 1. Введение. Язык PHP как язык высокого уровня. Область применения язы-

ка PHP. Язык PHP и базы данных. Программное обеспечение, необходимое для работы с 

PHP. Взаимодействие языков PHP и HTML. 

Тема 2. Основы языка гипертекстовой разметки HTML. Структура HTML до-

кумента, заголовок и тело документа. HTML-теги. HTML-формы. 

Тема 3. Основы языка PHP. Переменные и операторы. Стандартные функции. 

Три способа определения строк в языке PHP. Операции и стандартные функции для рабо-

ты со строками. 

Тема 4. Массивы в языке PHP. Простые одномерные и многомерные массивы. 

Ассоциативные массивы. Функции для работы с массивами. 

Тема 5. Ссылки в языке PHP. Две разновидности ссылок. Ссылки на элементы 

массива. Передача значений по ссылке. Возврат значений по ссылке. 

Тема 6. Создание форм в языке PHP. Схема взаимодействия клиента и интернет- 

сервера. Использование метода GET в формах. Использование метода POST в формах. 

Глобальные переменные $_POST и $_GET. 

Тема 7. Классы и объекты в PHP. Описание классов и создание объектов. Данные 

и методы класса. Конструкторы. Наследование классов в PHP. Использование классов для 

формирования HTML-страниц. 

Тема 8. Взаимодействие языка PHP и MySQL. Характеристики MySQL. Функ-

ции PHP для работы с системой управления базами данных MySQL. Соединение с сер-

вером MySQL. Выполнение SQL-запросов. Обработка результатов запроса. Средства 

администрирования MySQL. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач и проч.); интерактивные (групповые дискуссии, тренинги, анализ 

ситуаций) технологии обучения. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной ра-

боты и задания для обучающихся. 

Для организации контрольной работы обучающихся по изучению дисциплины кафедрой 

подготовлены Методические указания по организации контрольной работы и задания для 

обучающихся.  

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, зачет. 
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8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата дея-

тельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных самостоятель-

ных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, опрос, контрольная работа. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства 

1 Введение Знать: область применения языка PHP, программное обеспече-

ние, необходимое для работы с PHP. 

Тест, опрос 

2 Основы языка        гипер-

текстовой разметки 

HTML 

Знать: основы языка гипертекстовой разметки HTML, структу-

ру HTML документа; 

Уметь: создавать HTML документ, применять HTML-теги; 

Владеть: навыками создания HTML-форм. 

3 Основы языка PHP Знать: основные правила языка PHP, переменные и операто-

ры, способы определения строк в языке PHP; Уметь: использо-

вать операторы языка PHP, применять основные стандартные 

функции; 

Владеть: навыками создания HTML-страниц с помощью ко-

манд языка PHP. 

4 Массивы в языке PHP Знать: правила объявления одномерных и многомерных масси-

вов как простых, так и ассоциативных; 

Уметь: создавать простые и ассоциативные массивы, исполь-

зовать основные функции для работы с массивами; 

Владеть: навыками использования простых и ассоциативных 

массивов. 

5 Ссылки в языке PHP Знать: две разновидности ссылок в языке PHP; Уметь: созда-

вать ссылки на элементы массивов, передавать в функции зна-

чения по ссылке, создавать 

функции, возвращающие значения по ссылке. 

6 Создание форм в языке 

PHP 

Знать: схему взаимодействия клиента и интернет- сервера, 

разницу между методами POST и GET; глобальные перемен-

ные, содержащие информацию о полях формы; 

Уметь: заполнять формы с помощью команд языка PHP и по-

лучать данные из формы; 

Владеть: навыками создания HTML-страниц, использующих 

формы. 

Тест , опрос, 

контрольная 

работа 

7 Классы и объекты в 

PHP 

Знать: правила определения классов и создание объектов, 

наследование классов; 

Уметь: создавать и использовать классы и объекты, использо-

вать конструкторы, обычные методы и данные класса; 

Владеть: навыками использования классов для создания 

HTML-страниц. 

8 Взаимодействие языка 

PHP и MySQL 

Знать: принципы взаимодействия языка PHP и MySQL, функ-

ции PHP для работы с базами данных MySQL; 

Уметь: производить соединение с сервером базы данных 

MySQL, выполнять SQL-запросы, обрабатывать результаты 

выполнения запросов с помощью команд языка PHP; 

Владеть: средствами администрирования баз данных 

MySQL, навыками отображения результатов запросов на 

HTML-страницах. 
 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета. 
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Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021). 

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 
 

Количество баллов 
Отметка за экзамен / 

зачёт с оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 
 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в себя 

следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентировать-

ся в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 http://htmlbook.ru/html- Справочник по HTML Электронный 

ресурс 

2 http://it.kgsu.ru/PHP/oglav.html - Основы языка PHP Электронный 

ресурс 

3 http://www.denwer.ru - Набор Web-разработчика - локальный сервер (Apache, PHP, 

MySQL) и программная оболочка. 

Электронный 

ресурс 

4 Котеров Д. В. PHP 5 / Д. В. Котеров, А. Ф. Костарев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Санкт- 

Петербург : БХВ-Петербург, 2008. - 1104 с. 

2 

5 Никсон Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL и JavaScript = 

Learning PHP, MySQL, and JavaScript : научное издание / Р. Никсон ; пер. с англ. Н. 

Вильчинского. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 496 с. 

2 

6 Ларри, Ульман Основы программирования на РНР : учебное пособие / Ульман Ларри ; 

перевод М. В. Макаров. — Саратов : Профобразование, 2017. — 286 c. — ISBN 978-5-

4488-0083-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/63806.html — Режим доступа: для автори-

зир. пользователей 

Электронный 

ресурс 

7 Фарафонов, А. С. Программирование на языке высокого уровня : методические указа-

ния к проведению лабораторных работ по курсу «Программирование» / А. С. Фарафо-

Электронный 

ресурс 

http://htmlbook.ru/html
http://it.kgsu.ru/PHP/oglav.html
http://www.denwer.ru/
https://www.iprbookshop.ru/63806.html
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нов. — Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2013. — 32 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/22912.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

8 Савельева, Н. В. Основы программирования на РНР : учебное пособие / Н. В. Савелье-

ва. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИН-

ТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 260 c. — ISBN 978-5-4497-0681-2. — Текст : элек-

тронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/97567.html  — Режим доступа: для авторизир. пользовате-

лей 

Электронный 

ресурс 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ  

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ     

 

Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: http://window.edu.ru  

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Microsoft Windows 8 Professional 

Microsoft Office Standard 2013 

Microsoft Office Professional 2010 

Microsoft Office Professional 2010 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office Professional 2013 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий обу-

чающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ ЛИЦ 

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образователь-

ные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инва-

https://www.iprbookshop.ru/22912.html
https://www.iprbookshop.ru/97567.html
http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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лидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы по 

дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), 

адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению учеб-

ного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта обучаю-

щихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и индивиду-

альной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей восприятия и готов-

ности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидно-

стью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор-

мах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучаю-

щихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (конкретные 

формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятельно с учё-

том ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определённые в 

локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом инди-

видуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на ком-

пьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматривается увеличение 

времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. При необходимости промежу-

точная аттестация может проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивиду-

альных графиков проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной 

аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизи-

ческого развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов обуче-

ния обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматри-

вает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, необходимых 

им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предоставлены 

университетом, могут использоваться собственные технические средства. 
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Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде УГГУ с 

использованием специальных технических и программных средств, содержащей электронные 

образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе дисциплины (модуля) и 

иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адаптированному для обучающих-

ся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Представление знаний в информационных системах» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цель дисциплины: знакомство с информационными системами, применяемыми в 

горных отраслях, с основными понятиями искусственного интеллекта, существующими тен-

денциями развития систем искусственного интеллекта в геологической отрасли, способами 

решения проблем распознавания образов; изучение информационных интерфейсов в составе 

пакетов программ обработки и интерпретации геолого-геофизической информации.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 
профессиональные: 

профессиональные: 

- способность выполнять интеграцию программных модулей и компонент (ПК-1.2). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

- особенности использования информационных систем на различных этапах техно-

логического процесса решения геолого-геофизических задач; 

- основные понятия искусственного интеллекта; 

- философские, технические и научные предпосылки которые послужили основой 

для создания искусственного разума; 

- тенденции развития систем искусственного интеллекта; 

- математическую реализацию формальной логики в технологии обработки и ин-

терпретации геолого-геофизических данных; 

- какие существуют проблемы распознавания образов; 

- состав и структуру экспертной системы при комплексной интерпретации геолого-

геофизических данных. 

- особенности моделей представления знаний в системах искусственного интеллекта; 

- принципы и приемы построения программ с использованием языков логического 

программирования; 

- основные типы нейронных сетей и математические модели их функционирования. 

Уметь:  

- определять свойства знаний и отличать их от данных; 

- ориентироваться в современном развитие робототехники; 

- выполнять работы по пополнению баз знаний геолого-геофизической информации; 

- производить оценку моделей представления знаний в системах искусственного 

интеллекта применяемых в геофизических исследованиях; 

- применять распознавания образов для идентификации и прогнозирования геоло-

го-геофизических объектов; 

- осуществлять идентификацию проблемной области геофизических задач; 

- применять основные методы, используемые для получения выводов в экспертных 

системах и системах принятия решений; 

- применять методы экспертных оценок и методы обработки результатов эксперти-

зы для построения баз знаний; 

- применять различные способы подготовки данных и решения прикладных задач с 

использованием нейросетевых технологий. 

Владеть:  

- навыками работы в интеллектуальных информационных системах. 

- навыками работы с языками программирования для искусственного интеллекта; 

- методами извлечения знаний из совокупности геолого-геофизических данных; 

- навыками программирования на языках описания продукционной модели prolog и 

lisp. 
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- различными методами распознавания символов. 

- интеллектуальными интерфейсами в составе пакетов программ обработки и ин-

терпретации геолого-геофизической информации; 

- навыками формирования баз знаний для информационных систем при решении 

прикладных задач; 

- навыками разработки программного обеспечения для решения неформализуемых 

задач на основе известных методов инженерии знаний и нейрокибернетики; 

- навыками решения неформализуемых задач и интерпретации полученных резуль-

татов для конкретной предметной области. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения дисциплины «Представление знаний в информационных систе-

мах» является знакомство с информационными системами, применяемыми в горных отрас-

лях, с основными понятиями искусственного интеллекта, существующими тенденциями раз-

вития систем искусственного интеллекта в геологической отрасли, способами решения про-

блем распознавания образов; изучение информационных интерфейсов в составе пакетов про-

грамм обработки и интерпретации геолого-геофизической информации. Для достижения 

указанной цели необходимо (задачи курса):   

1. Овладение студентами основными понятиями искусственного интеллекта, задачи 

и его роль в науках о Земле. 

2. Овладение навыками работы с языками программирования искусственного ин-

теллекта. 

3. Изучение состава и структуры экспертных систем при комплексной интерпрета-

ции геолого-геофизических данных 

4. Формирование практических навыков работы с интеллектуальными интерфейса-

ми в составе пакетов программ обработки и интерпретации геолого-геофизической ин-

формации, 

5. Формирование навыков извлечения знаний из совокупности геолого-

геофизических данных. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Представление знаний в информационных си-

стемах» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Компетен-

ция 

Результаты обучения Код и наимено-

вание индикатора 

достижения ком-

петенции 

1 2 3 

ПК-1.2: спо-

собность 

выполнять 

интеграцию 

программ-

ных моду-

лей и ком-

понент 

Знать: - особенности использования информационных систем 

на различных этапах технологического процесса реше-

ния геолого-геофизических задач; 

- основные понятия искусственного интеллекта; 

- философские, технические и научные предпосылки 

которые послужили основой для создания искусствен-

ного разума; 

- тенденции развития систем искусственного интеллек-

та; 

- математическую реализацию формальной логики в 

технологии обработки и интерпретации геолого-

геофизических данных; 

- какие существуют проблемы распознавания образов; 

- состав и структуру экспертной системы при ком-

плексной интерпретации геолого-геофизических дан-

ных. 

- особенности моделей представления знаний в системах 

искусственного интеллекта; 

- принципы и приемы построения программ с использо-

ванием языков логического программирования; 

- основные типы нейронных сетей и математические 

модели их функционирования. 

ПК-1.2.1 Разли-

чает языки, ком-

пиляторы и ин-

терпретаторы, 

основные прин-

ципы структур-

ного программи-

рования, его ба-

зовые конструк-

ции 

 

Уметь - определять свойства знаний и отличать их от данных; 

- ориентироваться в современном развитие робототех-

ПК-1.2.2 Создает 

директивы для 
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ники; 

- выполнять работы по пополнению баз знаний геолого-

геофизической информации; 

- производить оценку моделей представления знаний в 

системах искусственного интеллекта применяемых в 

геофизических исследованиях; 

- применять распознавания образов для идентификации 

и прогнозирования геолого-геофизических объектов; 

- осуществлять идентификацию проблемной области 

геофизических задач; 

- применять основные методы, используемые для полу-

чения выводов в экспертных системах и системах при-

нятия решений; 

- применять методы экспертных оценок и методы обра-

ботки результатов экспертизы для построения баз зна-

ний; 

- применять различные способы подготовки данных и 

решения прикладных задач с использованием нейросе-

тевых технологий. 

включения фай-

лов, макро-

подстановок и 

условной компи-

ляции 

 

Вла-

деть 

- навыками работы в интеллектуальных информацион-

ных системах. 

- навыками работы с языками программирования для 

искусственного интеллекта; 

- методами извлечения знаний из совокупности геолого-

геофизических данных; 

- навыками программирования на языках описания про-

дукционной модели prolog и lisp. 

- различными методами распознавания символов. 

- интеллектуальными интерфейсами в составе пакетов 

программ обработки и интерпретации геолого-

геофизической информации; 

- навыками формирования баз знаний для информаци-

онных систем при решении прикладных задач; 

- навыками разработки программного обеспечения для 

решения неформализуемых задач на основе известных 

методов инженерии знаний и нейрокибернетики; 

- навыками решения неформализуемых задач и интер-

претации полученных результатов для конкретной 

предметной области. 

ПК-1.2.3 Владеет 

навыками ком-

пиляции и отлад-

ки программы 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Представление знаний в информационных системах» является дис-

циплиной по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 

09.03.02 «Информационные системы и технологии». 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, рефе-

раты  

курсовая 

работа кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 144 16 16  112 +  1 контрольная  
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5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1. Тематический план изучения дисциплины  

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоятель-

ная работа 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.заня

т. 

1 Введение 2     

2 Основные понятия искусственного 

интеллекта 

2 2   20 

3 История развития систем искус-

ственного интеллекта 

2 2   10 

4 Современные тенденции развития 

систем искусственного интеллекта 

2 2   20 

5 Представление знаний в системах 

искусственного интеллекта 

4 4   20 

6 Распознавание образов 2 4   20 

7 Экспертные системы 2 2   12 

8 Подготовка к контрольной работе     10 

 ИТОГО 16 16   112 

 

5.2. Содержание учебной дисциплины  

 

 1. Введение. Понятие искусственного интеллекта. Задачи и роль искусственного 

интеллекта в науках о Земле. 

 2. Основные понятия искусственного интеллекта. Понятия данных, информации 

и знаний. Свойства знаний и отличие их от данных. Классификация знаний. Модели пред-

ставления знаний. Интеллектуальная информационная система. Декларативные и проце-

дурные знания. 

 3. История развития систем искусственного интеллекта.  Философские, техни-

ческие и научные предпосылки для создания искусственного разума. Этапы развития про-

граммных средств. Эволюция интеллектуальных информационных систем. Современное 

развитие робототехники. Направления исследований в области искусственного интеллекта. 

Языки программирования для искусственного интеллекта и языки представления знаний. 

 4. Современные тенденции развития систем искусственного интеллекта. Тен-

денции развития искусственного интеллекта. Подходы к построению интеллектуальных 

информационных систем. Классификация моделей представления знаний. Понятие инже-

нерии знаний. Методы извлечения знаний. Интеллектуальный анализ данных. Математи-

ческий аппарат анализа данных. Пополнение баз знаний. Самообучающиеся системы. 

Адаптивные системы. Когнитивная графика.  

 5. Представление знаний в системах искусственного интеллекта. Формальная 

логика: имена, высказывания, процедуры доказательства и опровержения. Математиче-

ская реализация формальной логики. Исчисление предикатов. Теория нечётких множеств. 

Системы нечёткой логики. Семантические сети. Продукционная модель представления 

знаний. Фреймы. Эвристические методы поиска в пространстве состояний. Языки описа-

ния продукционной модели prolog и lisp. Практическая реализация фреймовой модели. 

 6. Распознавание образов. Проблемы распознавания образов. Классификация ме-

тодов распознавания образов. Применение распознавания образов для идентификации и 

прогнозирования. Методы кластерного анализа. Шаблонный метод распознавания симво-
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лов. Структурный метод распознавания символов. Признаковый метод распознавания 

символов. Применение распознавания образов в геофизике 

 7. Экспертные системы. Состав и структура экспертной системы. Идентификация 

проблемной области. Концептуализация проблемной области. Интеллектуальные интер-

фейсы.  Языки представления знаний.  Интеллектуальные базы данных.  Классификация 

экспертных систем и современные тенденции их развития. Этапы создания экспертной си-

стемы. Инструментарии построения экспертной системы. Экспертные системы в геофизике. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные 

лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информацион-

ными ресурсами, решение задач и проч.); интерактивные (групповые дискуссии, тре-

нинги, анализ ситуаций) технологии обучения. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

"Представление знаний в информационных системах" кафедрой подготовлены Методи-

ческие указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся 

направления подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии.  

Для организации контрольной работы кафедрой подготовлены Методические ука-

зания по организации контрольной работы. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, контрольная работа, зачет. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: опрос, контрольная работа. 

 
№ 

п/п 

Тема  

Конкретизированные результаты обучения 

Оценочные 

средства  

1 Введение Знать: особенности использования информационных систем на 

различных этапах технологического процесса решения геолого-

геофизических задач. 

Опрос, 

контроль-

ная работа. 

2 Основные понятия 

искусственного ин-

теллекта 

Знать: основные понятия искусственного интеллекта; 

Уметь: определять свойства знаний и отличать их от данных; 

Владеть: навыками работы в интеллектуальных информацион-

ных системах. 

3 История развития 

систем искусствен-

ного интеллекта 

Знать: философские, технические и научные предпосылки ко-

торые послужили основой для создания искусственного разума; 

Уметь: ориентироваться в современном развитие робототехни-

ки; 

Владеть: навыками работы с языками программирования  ис-

кусственного интеллекта. 

4 Современные тен-

денции развития си-

стем искусственного 

Знать: тенденции развития систем искусственного интеллекта; 

Уметь: выполнять работы по пополнению баз знаний геолого-

геофизической информации; 
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интеллекта Владеть: навыками извлечения знаний из совокупности геоло-

го-геофизических данных. 

5 Представление зна-

ний в системах ис-

кусственного интел-

лекта 

Знать: Математическую реализацию формальной логики в тех-

нологии обработки и интерпретации геолого-геофизических 

данных; 

Уметь: производить оценку моделей представления знаний в 

системах искусственного интеллекта применяемых в геофизиче-

ских исследованиях; 

Владеть: навыками  программирования на языках описания 

продукционной модели prolog и lisp. 

6 Распознавание обра-

зов 

Знать: какие существуют проблемы распознавания образов; 

Уметь: применять распознавания образов для идентификации и 

прогнозирования геолого-геофизических объектов; 

Владеть: различными методами распознавания символов. 

7 Экспертные системы Знать: состав и структуру экспертной системы при комплекс-

ной интерпретации геолого-геофизических данных; 

Уметь: осуществлять идентификацию проблемной области 

геофизических задач; 

Владеть: интеллектуальными интерфейсами в составе пакетов 

программ обработки и интерпретации геолого-геофизической 

информации. 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежу-

точной аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дис-

циплине. 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021). 

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по 

дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся 

в оценки, выставляемые по следующей шкале: 
 

Количество баллов 
Отметка за экзамен / 

зачёт с оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 
 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 
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5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Интеллектуальные информационные технологии : учебное пособие для студентов 

специальности 071900 / Уральский государственный горный университет ; сост.: А. 

М. Мухаметшин [и др] ; под ред. А. М. Мухаметшина. - Екатеринбург : УГГУ, 2011. - 

152 с. 

50 

2  Интеллектуальные информационные системы: учебник /А.Н. Козлов; Мин-во с-х. РФ, 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА. – Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2013.– 

278 с 

5 

3 Интеллектуальные информационные системы : учебник для вузов / Д. В. Гаскаров. - 

Москва : Высшая школа, 2003. - 431 с. 

10 

4 Базы знаний интеллектуальных систем : учебное пособие для вузов / Гаврилова Т. А., 

Хорошевский В. Ф. - Санкт-Петербург : Питер, 2001. - 382 с. 

15 

5 Введение в искусственный интеллект: конспект лекций : учебное пособие / Д. В. Смо-

лин. - 2-е изд., перераб. - Москва : Физматлит, 2007. - 262 с 

2 

6 Искусственный интеллект - основа новой информационной технологии : научное из-

дание / Г. С. Поспелов ; пред. ред. коллегии Г. К. Скрябин ; Академия наук СССР. - 

Москва : Наука, 1988. - 280 с 

1 

7 Интеллектуальные информационные системы : научное издание / Ю. Я. Любарский. - 

Москва : Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1990. - 232 с 

2 

8 Интеллектуальные системы и технологии : учебник / Б. Я. Советов, В. В. Цеханов-

ский, В. Д. Чертовской. - Москва : Академия, 2013. - 320 с 

2 

9 Введение в искусственный интеллект : учебное пособие / Л. Н. Ясницкий. - Москва : 

Академия, 2005. - 176 с. 

2 

10 Представление знаний в информационных системах : учебное пособие / Ю. Ю. Гро-

мов, О. Г. Иванова, М. Ю. Серегин [и др.]. — Тамбов : Тамбовский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 169 c. — Текст : электронный // Цифро-

вой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/64163.html  — Режим доступа: для авторизир. пользовате-

лей 

Эл. ресурс 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ  

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ     

 

Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

https://www.iprbookshop.ru/64163.html
http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri


 11 

Microsoft Windows 8 Professional 

Microsoft Office Standard 2013  

PIE 

SWI-Prolog. 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использовани-

ем материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных за-

нятий обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соот-

ветствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающих-

ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

ты по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-

мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 



 12 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» са-

мостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-

пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные техниче-

ские средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-

бочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Философия 
 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 3 з. е., 108 часов.  

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Цель дисциплины (модуля): формирование целостного представления о мире и от-

ношении человека к миру; способности критически оценивать явления действительности и 

системно подходить к решению поставленных задач. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля):  

универсальные: 

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

Результаты освоения дисциплины:  

Знать: 

− роль и назначение философии в жизни человека и общества, общую структуру фи-

лософского знания; исторические типы мировоззрения и картины мира; основные этапы ис-

тории развития философии, 

− основные методы и способы получения нового знания при самостоятельной работе 

или в составе группы для участия в научных исследованиях объектов профессиональной де-

ятельности и их структурных элементов; 

Уметь: 

− обосновывать личную позицию по отношению к явлениям социокультурной дей-

ствительности; философски подходить к процессам и тенденциям современного информаци-

онного общества и эффективно использовать полученные в ВУЗе знания; 

− применять методы и способы получения нового знания при самостоятельной работе 

или в составе группы в научных исследованиях объектов профессиональной деятельности и 

их структурных элементов; 

Владеть: 

− навыками выражения и аргументации собственной мировоззренческой позиции; ре-

флексии, анализа и интерпретации взглядов, позиций, событий; 

− навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных иссле-

дований в сфере профессиональной деятельности. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Философия» формирование целостного пред-

ставления о мире и отношении человека к миру; способности критически оценивать явления 

действительности и системно подходить к решению поставленных задач; о месте человека в 

мире, его ценностных ориентирах; знакомство со спецификой философского осмысления 

жизни; пробуждение интереса к смысложизненным вопросам бытия, развитие культуры 

мышления. 

Важность изучения философии определяется возможностью познания и духовного 

освоения мира, развития логического мышления, умения обоснованно и аргументировано 

отстаивать свои мировоззренческие позиции. 

Направленность философии на процесс самопознания и самоопределения способству-

ет личностному и профессиональному росту. Побуждая человека «познать самого себя», фи-

лософия помогает ему выработать свою систему ценностей, понять значение моральных им-

перативов, эстетических категорий, познавательных способностей в развитии самого себя. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

− формирование системы взглядов на единство природы, общества и человека; 

− усвоение студентами ценностей современного общества; 

− развитие у обучаемых самостоятельного логического мышления, понимания сущно-

сти и содержании природных и социальных процессов; 

− развитие представлений о философских, мировоззренческих аспектах своей профес-

сиональной деятельности. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Результаты освоения дисциплины «Философия» и формируемые у обучающихся 

компетенции определены в таблице 2.1.  

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

УК-5: способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в соци-

ально-

историческом, 

этическом и фи-

лософском кон-

текстах 

знать роль и назначение философии 

в жизни человека и общества, общую 

структуру философского знания; исто-

рические типы мировоззрения и карти-

ны мира; основные этапы истории раз-

вития философии, 

− основные методы и способы 

получения нового знания при самосто-

ятельной работе или в составе группы 

для участия в научных исследованиях 

объектов профессиональной деятельно-

сти и их структурных элементов; 

 

УК-5.1 Толерантно воспринимает 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия  

 

уметь обосновывать личную позицию по от-

ношению к явлениям социокультурной 

действительности; философски подхо-

дить к процессам и тенденциям совре-

менного информационного общества и 

эффективно использовать полученные 

в ВУЗе знания; 

применять методы и способы получе-

ния нового знания при самостоятель-

ной работе или в составе группы в 

УК-5.2 Анализирует современное 

состояние общества на основе знания 

истории.  



научных исследованиях объектов про-

фессиональной деятельности и их 

структурных элементов; 

владеть навыками выражения и аргументации 

собственной мировоззренческой пози-

ции; рефлексии, анализа и интерпрета-

ции взглядов, позиций, событий; 

− навыками самостоятельной работы, в 

том числе в сфере проведения научных 

исследований в сфере профессиональ-

ной деятельности. 

УК-5.3 Интерпретирует проблемы 

современности с позиций этики и 

философских знаний. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Философия» является обязательной дисциплиной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» учебного плана по направлению 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии». 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, рефе-

раты  

курсовая 

работа кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

7 семестр 

3 108 16 16  76     

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоятель-

ная работа 
лекции  лабо-

рат.заня

т. 

1 Философия, ее предмет и 

роль в обществе 
2 2   3 

2 Развитие философии в кон-

тексте культуры Запада и 

Востока в VIII в. до н.э. – 

XVI в. н.э. 

4 4   20 

3 Развитие философии в кон-

тексте культуры России и 

Европы в XVII-XIX вв. 

4 4   12 

4 Философия в контексте 

культуры XX-XXI вв 
2 2   11 

5 Философия о мире, челове-

ке и обществе 
4 4   30 



 ИТОГО 16 16   76 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 

Тема 1. Философия, ее предмет и роль в обществе 

Специфика философского знания. Философия как особая форма освоения мира. Ми-

ровоззрение и его формы. Жизненно-практический и теоретический уровни мировоззрения. 

Философия как ядро мировоззрения. 

Основные философские проблемы, их природа. Философия как форма знания. Фило-

софия и наука. Философия в системе культуры. 

Роль философии в жизни человека и общества. Функции философии. Типы философ-

ского мировоззрения и их исторические варианты. 

Тема 2. Развитие философии в контексте культуры Запада и Востока в VIII в. до 

н.э. – XVI в. н.э. 

Мифологическое мировоззрение и его основные черты. Историко-культурные осно-

вания и особенности предфилософии. Становление древневосточной философии. 

Древнеиндийская философия. Ведическая философия и ранний буддизм. Современ-

ные формы и идеи буддизма. 

Особенности древнекитайской философии. Даосизм и конфуцианство. 

Становление древнегреческой философии. Основные направления и школы древне-

греческой философии. Милетская школа. Пифагор и ранние пифагорейцы. Гераклит как ос-

новоположник диалектики. Элейская школа (Парменид, Зенон). Атомизм Демокрита. 

Расцвет древнегреческой философии. Антропологизм софистов. Учение Сократа. Фи-

лософия Платона. Учение об идеях. Учение о душе и познании. Философия Аристотеля. 

Социокультурные основания возникновения и утверждение теоцентризма в филосо-

фии. Природа и человек как божественное творение. Религиозная философия Аврелия Авгу-

стина. 

Схоластика. Вера и разум. Философия Фомы Аквинского. Фома Аквинский как си-

стематизатор средневековой философии. 

Предпосылки возникновения философии и культуры эпохи Возрождения. Мировоз-

зренческая переориентация философии. 

Основные направления философии эпохи Возрождения. Гуманизм А. Данте и Ф. 

Петрарки; неоплатонизм Н. Кузанского и Пикоделла Мирандолы; натурфилософия Н. Ко-

перника, Дж. Бруно и Г. Галилея; реформационное направление М. Лютера, Т. Мюнцера, Ж. 

Кальвина, Э. Роттердамского; политические идеи Н. Макиавелли; утопический социализм Т. 

Мора и Т. Кампанеллы. 

Тема 3. Развитие философии в контексте культуры России и Европы в XVII-XIX вв. 

Проблема научного познания мира в Новое время. Натурализм. Эмпиризм Ф. Бэкона 

и рационализм Р. Декарта. Рационализм Лейбница и Спинозы. 

Сенсуализм Д. Локка. Философские воззрения Т. Гоббса. Теория естественного права 

и общественного договора. 

Философия эпохи Просвещения. Натурализм французских просветителей (Вольтер, 

Рус-со, Дидро) и его противоречия. Свобода и необходимость, разум и природа. Проблема 

воспитания. Формирование антропологического мировоззрения (Д. Беркли и Д. Юм). 

Немецкая классическая философия и становление деятельностного миропонимания. 

И. Кант – основоположник немецкой классической философии. Теория познания. Кант о 

субъекте и объекте познания. Этика Канта. 

Философия Гегеля. Система и метод философии Гегеля. Диалектика Гегеля. 

Становление постклассической философии. Позитивизм О. Конта. Философия жизни. 

Философские взгляды Ф. Ницше. 

Философия марксизма. Общественно-экономические формации как ступени истори-

че-ского развития общества. 

Проблема исторических судеб России и истоки самобытной русской философии. П.Я. 

Чаадаев. Западники и славянофилы. 



Религиозно-гуманистическая философия в России (В.С. Соловьев и Н.А. Бердяев). 

Социально-философские направления русской общественной мысли. Революционно-

демократическое направление в философии. А.И. Герцен и Н.Г. Чернышевский. 

 

Тема 4. Философия в контексте культуры XX-XXI вв. 

Мировоззренческий плюрализм в ХХ веке. Психоанализ З. Фрейда. Фрейдизм и 

неофрейдизм. 

Современная философская антропология. Феноменология Э. Гуссерля. Философия эк-

зистенциализма. (М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр). 

Философия истории в ХХ веке. Теория культур О. Шпенглера. Концепция цивилиза-

ций А. Тойнби. 

Неопозитивизм как философия науки. Логический позитивизм и лингвистическая фи-

лософия. Структурализм и постструктурализм. 

 

Тема 5. Философия о мире, человеке и обществе. 

Категория бытия в философии. Человеческое бытие как бытие-в-мире. Проблема бы-

тия мира. Человек и трансцендентная реальность. 

Основные виды бытия. Бытие вещей и процессов природы. Бытие вещей, созданных 

человеком. Человек в мире вещей. Монистические и плюралистические концепции бытия. 

Понятия материального и идеального. 

Пространство и время. Движение и развитие. Диалектика и метафизика. Детерминизм 

и индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. Научные, философские 

и религиозные картины мира. 

Природа человека. Феноменальное и трансцендентное в человеке. Место человека в 

мире. Проблема антропосоциогенеза, происхождения и развития человека. Единство биоло-

гического и социального в человеке. Природное и социальное, телесное и психическое в че-

ловеке. Структура психики. Бессознательное. 

Происхождение сознания. Социальная природа сознания. Сознание и самосознание. 

Мышление, язык, эмоции и воля. 

Жизненный мир человека и культура. Культура и природа в мире человека. Проблема 

субъекта культуры. Понятия «человек», «личность», «индивид». Человек как индивидуаль-

ность и личность. 

Общество как объект философского познания. Социальная философия и другие науки 

об обществе. 

Общество и его структура. Социальные институты. Гражданское общество и государ-

ство. Право, политика, идеология. 

Человек в системе социальных связей. Структура общественных отношений. Матери-

альное производство. Техника и общество. 

Человеческий мир как история. Социальный детерминизм. Проблема субъекта исто-

рии. Личность и массы. Роль личности в истории. 

Цивилизационный и формационный подход к анализу истории. Исторический про-

цесс как закономерная смена общественно-экономических формаций (Карл Маркс). Понятие 

цивилизации (Арнольд Тойнби). Типы цивилизаций. 

Отношение человека к миру: практическое, познавательное и ценностное. Понятия 

субъекта, объекта и деятельности. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Практика как философская 

категория. Структура практической деятельности и ее формы. 

Роль практики в становлении и развитии человечества. Деятельность и общение. Ви-

ды деятельности. Техническая деятельность. Философия техники. 

Наука, ее место и роль в духовном освоении действительности. Основные отличия 

науки от обыденного знания. Наука и философия. Структура, методы и формы научного по-

знания. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. 

Познание, творчество, практика. Познание, его структура и формы. Многообразие 



форм познания. Знание, мнение, вера. Преднаучное, научное и вненаучное знание. Интуи-

тивное и дискурсивное познание. 

Чувственный опыт и рациональное мышление. Рациональное и иррациональное в по-

знавательной деятельности. Теоретическое и эмпирическое познание. Понимание и объясне-

ние. 

Проблема истины и ее критериев. Истина и заблуждение, правда и ложь. Проблема 

полезности и истинности знаний. 

Наука, ее место и роль в духовном освоении действительности. Основные отличия 

науки от обыденного знания. Наука и философия. Структура, методы и формы научного по-

знания. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. 

Роль ценностей в отношении человека к миру. Человек и его судьба. Жизнь, смерть, 

бессмертие. Смысл жизни человека. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мо-

раль, справедливость, право. Фатализм и волюнтаризм. 

Духовная жизнь и социальные ценности. Иерархия ценностей, ее исторический и 

личностный характер. Ценности-цели и ценности-средства. Соотношение цели и средств. 

Материальные и духовные ценности. Сферы духовной жизни. Нравственные, эстетиче-ские 

и религиозные ценности и их роль в человеческой жизни. Свобода совести. 

Глобальный мир как философская проблема. Сущность глобализации и глобальных 

проблем современности. Основные тенденции развития современного мира. 

Демографическая ситуация в мире. Экологические проблемы и экология человека. 

Технократизм, технофобия и техногенные катастрофы. Информатизация общества. Пробле-

мы войны и мира. 

Научно-технический прогресс и научные революции. Научно-техническая революция 

ХХ века и современная ситуация человека. Попытки «гуманизации» науки и техники. Сци-

ентизм и антисциентизм. 

Философия и футурология. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. За-

пад, Восток и Россия в диалоге культур. Капитализм, коммунизм или технотронное обще-

ство? Человечество, Земля, Вселенная. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информационные 

лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискус-

сии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии 

обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю) «Философия» кафедрой подготовлены Методические указания по организации 

самостоятельной работы и задания для обучающихся специальности 09.03.02 Инфор-

мационные системы и технологии.  

Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом 

(семинарском) занятии, зачет. 

 

 

 

 

 

 

 



8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: доклад, дискуссия.  

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Философия, ее пред-

мет и роль в обществе 

Знать: роль и назначение философии в жизни человека и 

общества, общую структуру философского знания; исто-

рические типы мировоззрения и картины мира; основные 

этапы истории развития философии, основные методы и 

способы получения нового знания при самостоятельной 

работе или в составе группы для участия в научных ис-

следованиях объектов профессиональной деятельности и 

их структурных элементов; 

Уметь: обосновывать личную позицию по отношению к 

явлениям социокультурной действительности; философ-

ски подходить к процессам и тенденциям современного 

информационного общества и эффективно использовать 

полученные в ВУЗе знания; применять методы и способы 

получения нового знания при самостоятельной работе или 

в составе группы в научных исследованиях объектов 

профессиональной деятельности и их структурных эле-

ментов; 

Владеть: навыками выражения и аргументации собствен-

ной мировоззренческой позиции; рефлексии, анализа и 

интерпретации взглядов, позиций, событий; навыками 

самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения 

научных исследований в сфере профессиональной дея-

тельности. 

  

доклад 

2 Развитие философии в 

контексте культуры 

Запада и 

Востока в VIII в. до 

н.э. – XVI в. н.э. 

Знать: роль и назначение философии в жизни человека и 

общества, общую структуру философского знания; исто-

рические типы мировоззрения и картины мира; основные 

этапы истории развития философии, основные методы и 

способы получения нового знания при самостоятельной 

работе или в составе группы для участия в научных ис-

следованиях объектов профессиональной деятельности и 

их структурных элементов; 

Уметь: обосновывать личную позицию по отношению к 

явлениям социокультурной действительности; философ-

ски подходить к процессам и тенденциям современного 

информационного общества и эффективно использовать 

полученные в ВУЗе знания; применять методы и способы 

получения нового знания при самостоятельной работе или 

в составе группы в научных исследованиях объектов 

профессиональной деятельности и их структурных эле-

ментов; 

Владеть: навыками выражения и аргументации собствен-

ной мировоззренческой позиции; рефлексии, анализа и 

интерпретации взглядов, позиций, событий; навыками 

самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения 

научных исследований в сфере профессиональной дея-

тельности. 

 

доклад 

3 Развитие философии в Знать: роль и назначение философии в жизни человека и доклад 



контексте культуры 

России и 

Европы в XVII-XIX 

вв. 

общества, общую структуру философского знания; исто-

рические типы мировоззрения и картины мира; основные 

этапы истории развития философии, основные методы и 

способы получения нового знания при самостоятельной 

работе или в составе группы для участия в научных ис-

следованиях объектов профессиональной деятельности и 

их структурных элементов; 

Уметь: обосновывать личную позицию по отношению к 

явлениям социокультурной действительности; философ-

ски подходить к процессам и тенденциям современного 

информационного общества и эффективно использовать 

полученные в ВУЗе знания; применять методы и способы 

получения нового знания при самостоятельной работе или 

в составе группы в научных исследованиях объектов 

профессиональной деятельности и их структурных эле-

ментов; 

Владеть: навыками выражения и аргументации собствен-

ной мировоззренческой позиции; рефлексии, анализа и 

интерпретации взглядов, позиций, событий; навыками 

самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения 

научных исследований в сфере профессиональной дея-

тельности. 

 

4 Философия в контек-

сте культуры XX-XXI 

вв. 

Знать: роль и назначение философии в жизни человека и 

общества, общую структуру философского знания; исто-

рические типы мировоззрения и картины мира; основные 

этапы истории развития философии, основные методы и 

способы получения нового знания при самостоятельной 

работе или в составе группы для участия в научных ис-

следованиях объектов профессиональной деятельности и 

их структурных элементов; 

Уметь: обосновывать личную позицию по отношению к 

явлениям социокультурной действительности; философ-

ски подходить к процессам и тенденциям современного 

информационного общества и эффективно использовать 

полученные в ВУЗе знания; применять методы и способы 

получения нового знания при самостоятельной работе или 

в составе группы в научных исследованиях объектов 

профессиональной деятельности и их структурных эле-

ментов; 

Владеть: навыками выражения и аргументации собствен-

ной мировоззренческой позиции; рефлексии, анализа и 

интерпретации взглядов, позиций, событий; навыками 

самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения 

научных исследований в сфере профессиональной дея-

тельности 

доклад 

5 Философия о мире, 

человеке и обществе 

Знать: роль и назначение философии в жизни человека и 

общества, общую структуру философского знания; исто-

рические типы мировоззрения и картины мира; основные 

этапы истории развития философии, основные методы и 

способы получения нового знания при самостоятельной 

работе или в составе группы для участия в научных ис-

следованиях объектов профессиональной деятельности и 

их структурных элементов; 

Уметь: обосновывать личную позицию по отношению к 

явлениям социокультурной действительности; философ-

ски подходить к процессам и тенденциям современного 

информационного общества и эффективно использовать 

полученные в ВУЗе знания; применять методы и способы 

получения нового знания при самостоятельной работе или 

в составе группы в научных исследованиях объектов 

профессиональной деятельности и их структурных эле-

ментов; 

Владеть: навыками выражения и аргументации собствен-

дискуссия 



ной мировоззренческой позиции; рефлексии, анализа и 

интерпретации взглядов, позиций, событий; навыками 

самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения 

научных исследований в сфере профессиональной дея-

тельности 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) проводится в 

форме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021). 

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в оцен-

ки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен / 

 зачёт с оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в содержании дисциплины, системе требований, предъявляемых к обучающемуся со 

стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным за-

нятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Литература 

 
№ 

П/П 

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО 

ЭКЗ. 

1 Философия учебник / Под ред. И. В. Назарова. - Екатеринбург: УГЛТУ, 2001. - 347 с 18 

2 Философия [Текст]: учебник для бакалавров. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. 1 

3 История философии. Запад-Россия-Восток. Книга первая. Философия древности и Средне-

вековья: учебник для вузов/ Н.В. Мотрошилова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Академический Проект, 2017.— 447 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36373.html. — ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ре-

сурс 

4 История философии. Запад-Россия-Восток. Книга вторая. Философия XV-XIX вв.: учебник 

для вузов/ А.Б. Баллаев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Про-

Эл. ре-

сурс 

http://www.iprbookshop.ru/36373.html


ект, 2017.— 495 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36372.html .— ЭБС 

«IPRbooks» 

5 История философии. Запад-Россия-Восток. Книга третья. Философия XIX-ХХ вв: учебник 

для вузов/ А.Ф. Грязнов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический 

Проект, 2017.— 447 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36374.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

Эл. ре-

сурс 

6 История философии. Запад-Россия-Восток. Книга четвертая. Философия ХХ в.: учебник 

для вузов/ Н.В. Мотрошилова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Академиче-

ский Проект, 2017.— 431 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36375.html .— 

ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ре-

сурс 

7 Лященко М.Н. Онтология и теория познания. Вопросы и задания: практикум/ Лященко 

М.Н., Ляшенко П.В.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государ-

ственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 101 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52327.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ре-

сурс 

8 Современная социальная философия: учебное пособие/ Ю.В. Бурбулис [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 

2015.— 156 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68472.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ре-

сурс 

9 Хаджаров М.Х. Онтология и теория познания: учебно-методическое пособие/ Хаджаров 

М.Х.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный универ-

ситет, ЭБС АСВ, 2016.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61382.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ре-

сурс 

10 Шитиков М.М. Философия в древних цивилизациях: учебное пособие / М. М. Шитиков, В. 

Т. Звиревич ; Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 

2011. - 331 с. 

25 

11  Шитиков М.М. Философия техники: учебное пособие / М. М. Шитиков; Уральский госу-

дарственный горный университет. - 2-е изд., доп. - Екатеринбург : УГГУ, 2010. - 134 с. 

10 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,   

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Электронные библиотеки 

Цифровые библиотеки по философии 

http://www.filosofia.ru 

http://www.gumfak.ru 

Е-library: научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 

Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

http://www.iprbookshop.ru/36372.html
http://www.iprbookshop.ru/36374.html
http://www.iprbookshop.ru/36375.html
http://www.iprbookshop.ru/52327.html
http://www.iprbookshop.ru/68472.html
http://www.iprbookshop.ru/61382.html
http://filosofia.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri


2. Microsoft Office Professional 2013 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием матери-

ально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий обучаю-

щихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образователь-

ные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с ин-

валидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная рабо-

та), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению 

учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта обу-

чающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и индиви-

дуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей восприятия и го-

товности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-

ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образователь-

ными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обуча-

ющихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (конкрет-

ные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоя-

тельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, 

определённые в локальных актах университета. 



Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учё-

том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письмен-

но на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматривается 

увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. При необ-

ходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Возможно 

установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успеваемости и 

прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов обу-

чения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья преду-

сматривает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, не-

обходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть 

предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен инди-

видуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-

щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 

дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адапти-

рованному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История России» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з. е. 144 часа.  

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Цель дисциплины: формирование у студентов осмысленного представления об 

основных этапах и закономерностях исторического развития российского общества на 

уровне современных научных знаний 
Компетенции, формируемые в процессе изучения «дисциплины»: 

универсальные 

- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- основные категории и понятия, относящиеся к исторической проблематике; 

- актуальные события, тенденции, факторы, этапы и закономерности истории 

России; 

- место и роль России в мировой истории в контексте различных направлений 

современной историографии; 

- основные теории и концепции по истории России; 

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия общества. 

Уметь: 

- интерпретировать прошлое с позиций настоящего без опоры на оценочные 

суждения и узкопровинциальное видение; 

- осмысливать общественное развитие в более широких рамках, видеть его более 

интерактивным и эволюционным в социальном смысле и не загонять его в идеологически 

детерминированную последовательность событий; 

- извлекать из прошлого российской истории практические уроки для применения 

полученных знаний в профессиональной деятельности; 

- анализировать и оценивать исторические события и процессы в их динамике и 

взаимосвязи. 

- демонстрировать уважение к людям и проявлять толерантность к другой 

культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений; 

- анализировать состояние общества в его историческом развитии. 

Владеть: 

- навыками анализа исторических источников и исторической литературы, а также 

умением ведения дискуссии по проблемам исторического прошлого; 

- способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и 

правовых норм, социальных стандартов;  

- знанием базовых ценностей мировой культуры, готовностью опираться на них в 

своем личном и общекультурном развитии; 

- толерантностью, социальной мобильностью, осознавать себя как представителей 

исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального 

сообщества граждан России.  
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины «История России» является формирование у 

студентов осмысленного представления об основных этапах и закономерностях 

исторического развития российского общества на уровне современных научных знаний 

Для достижения указанной цели необходимо: 

- формирование знания о движущих силах и закономерностях исторического 

процесса, места человека в историческом процессе, в политической организации 

общества; 

- формирование гражданственности и патриотизма, стремление своими действиями 

служить интересам России, в т. ч. защите национальных интересов; 

- воспитание чувства национальной гордости; 

- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействиях, 

многовариантности исторического процесса, воспитание толерантности; 

- понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

- формирование у студентов навыков самостоятельной работы с источниками; 

- формирование навыков исторической аналитики: способность на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике 

и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

- развитие умения логически мыслить, вести научные дискуссии; 

- творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и 

мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результатом освоения дисциплины «История России» является формирование у 

обучающихся следующих компетенций (определены в таблице 2.1): 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения Код и наименование 

индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

УК-5: способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия  

 

знать  

 

 

- основные категории и понятия, 

относящиеся к исторической 

проблематике; 
- актуальные события, тенденции, 

факторы, этапы и закономерности 

истории России; 
- место и роль России в мировой 

истории в контексте различных 

направлений современной 

историографии; 
- основные теории и концепции по 

истории России; 
- социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия общества 

УК-5.1 Толерантно 

воспринимает 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  
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уметь 

 

 

 

- интерпретировать прошлое с 

позиций настоящего без опоры на 

оценочные суждения и 

узкопровинциальное видение; 
- осмысливать общественное 

развитие в более широких рамках, 

видеть его более интерактивным и 

эволюционным в социальном 

смысле и не загонять его в 

идеологически детерминированную 

последовательность событий; 
- извлекать из прошлого российской 

истории практические уроки для 

применения полученных знаний в 

профессиональной деятельности; 
- анализировать и оценивать 

исторические события и процессы в 

их динамике и взаимосвязи. 
- демонстрировать уважение к 

людям и проявлять толерантность к 

другой культуре, готовность к 

поддержанию партнерских 

отношений; 
- анализировать состояние общества 

в его историческом развитии 

УК-5.2 Анализирует 

современное 

состояние общества на 

основе знания 

истории.  
 

 

владеть 

 

 

 

 

- навыками анализа исторических 

источников и исторической 

литературы, а также умением 

ведения дискуссии по проблемам 

исторического прошлого; 
- способностью к социальному 

взаимодействию на основе 

принятых моральных и правовых 

норм, социальных стандартов;  
- знанием базовых ценностей 

мировой культуры, готовностью 

опираться на них в своем личном и 

общекультурном развитии; 
- толерантностью, социальной 

мобильностью, осознавать себя как 

представителей исторически 

сложившегося гражданского, 

этнокультурного, 

конфессионального сообщества 

граждан России 

УК-5.3 

Интерпретирует 

проблемы 

современности с 

позиций этики и 

философских знаний. 

 

В ходе реализации программы учебной дисциплины (модуля) формируются 

следующие личностные результаты обучающихся:  

– осознающий себя гражданином и защитником великой страны (ЛР1); 

– демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России (ЛР5); 

– проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства (ЛР8). 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «История России» является дисциплиной обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 09.03.02 «Информационные 

системы и технологии». 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ  

 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, рефераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
Кол-

во з. 

е.  

Часы 

общая лекции практ. 

зан.  

СР зачет экз.    

очная форма обучения 

4 144 68 50 18 8 - - - 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

В т.ч. в 

форме 

практиче

ской  

подготов

ки 

 

Самосто

ятельная 

работа 

 

лекции практич. 

занятия и 

др. 

формы 

лаборат. 

занят.  

1. Объект, предмет, основные понятия и 

методы исследования истории.  
2  

 
  

2. Славянский этногенез. Образование 

государства у восточных славян 
6 4 

 
 1 

3. Киевская Русь. 
 

6 4 
 

 1 

4. Русь в эпоху феодальной 

раздробленности. 
6 4 

 
 1 

5. Складывание Московского  

государства в XIV - XVI в.в. 
8 4 

 
 1 

6. Русское государство в XVII в. 
 

8 6 
 

 1 

7. Россия в XVIII век. 
 

8 6 
 

 1 

8. Россия в XIX веке.   
 

8 6 
 

 1 

9. Россия в ХХ веке. 
 

8 8 
 

 1 

10. Россия и мир в начале XXI в. 
 

8 8 
 

 2 

11 Подготовка к зачету     8 
 ИТОГО: 68 50   18 
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5.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Объект, предмет, основные понятия и методы исследования истории.  

История как комплекс наук, ее основные разделы. Сущность, формы, функции 

исторического знания. Концепции исторического процесса: цивилизационный, 

модернизационный, формационный, либеральный пути развития. Понятие и 

классификация исторического источника.  

Методы и источники изучения истории. Вспомогательные исторические 

дисциплины. Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. 

Методология и теория исторической науки. История России – неотъемлемая часть 

всемирной истории.  

Факторы своеобразия российской истории: природно-климатический, 

геополитический, этно-конфессиональный, социокультурный.  

 

Тема 2. Славянский этногенез. Образование государства у восточных славян.  

Праславянские племена и индоевропейцы. Аркаим. Древние народы на территории 

нашей страны. Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема 

этногенеза восточных славян. Миграционные и автохтонная теории происхождения 

славян. Влияние античности на славянскую общность. Венеды, анты, склавины. 

Складывание славяно-русского этноса.  

Предпосылки создания Древнерусского государства. Основные этапы становления 

государственности. Варяги и Рюрик. Норманнская и антинорманская теории. Проблема 

происхождения названия «Русь». Признаки государственности в среднем Поднепровье и в 

северном регионе в середине IX в. Объединение Киева и Новгорода под властью Олега. 

Особенности социального строя Древней Руси. Византийско-древнерусские связи. 

Древняя Русь и кочевники.  

 

Тема 3. Киевская Русь.  

Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской 

государственности. Первое древнерусское государство – Киевская Русь.  

Внутренняя политика первых киевских князей. Русь и Хазарский каганат. 

Формирование системы государственного управления. Полюдье. Княгиня Ольга. 

Святослав и его походы. Владимир I. Причины и последствия христианизации Руси. 

Распространение ислама.Борьба за власть сыновей Владимира Святославича. Ярослав 

Мудрый. Любечский съезд князей. Владимир Мономах.  

Социальная структура Древнерусского государства. «Русская Правда». Проблема 

феодализма и феодальных отношений применительно к Киевской Руси. Эволюция 

восточнославянской государственности в XI-XII вв.Культура Киевской Руси.  

 

Тема 4. Русь в эпоху феодальной раздробленности.  

Социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV вв. Предпосылки 

распада Киевской Руси и начала феодальной раздробленности. Основные феодальные 

центры: Новгородская боярская республика. Владимиро-Суздальская Русь. Юрий 

Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. Галицко-Волынская земля. 

Роман Мстиславич, Даниил Романович.  

Киевская земля в период феодальной раздробленности. Культура русских земель в 

период XII – начала XIII вв. Последствия феодальной раздробленности.  

Монголо-татарское нашествие. Держава Чингисхана. Завоевательные походы 

монголов. Борьба русских земель с внешними вторжениями в XIII в. Битва на р. Калке. 

Нашествие Батыя на Русь. Проблемы сущности и характера «монголо-татарского ига». 

Золотая Орда и русские княжества: проблемы взаимовлияния. Последствия монголо-

татарского нашествия. Россия и средневековые государства Европы и Азии.  
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Борьба с агрессией немецких и шведских феодалов. Причины вторжения на Русь 

немецких рыцарей. Оборона северо-западных рубежей русских земель. Невская битва. 

Александр Невский как военачальник и государственный деятель. Ледовое побоище. 

Последствия борьбы с немецкой и шведской агрессией.  

 

Тема 5. Складывание Московского государства в XIV - XVI вв.  

Экономическое, социальное и политическое развитие русских земель на рубеже 

XIII – XIV вв. Специфика формирования единого российского государства.Обособление 

Северо-Восточной Руси. Предпосылки объединения русских земель. Выделение трех 

центров формирования возможной государственности: Московского, Тверского и Великого 

княжества Литовского.  

Причины и условия возвышения Москвы. Иван Калита и его сыновья. Дмитрий 

Иванович Донской. Куликовская битва и ее историческое значение (1380 г.). Роль церкви в 

борьбе с монголо-татарским игом. Сергий Радонежский. Рост национального 

самосознания. Феодальная война в Московском княжестве. Завершение объединения 

русских земель (XV – нач.XVI в.). Правление Ивана III. Свержение монголо-татарского 

ига. Стояние на р. Угре (1480 г.). Присоединение Ярославля, Твери, Новгорода и других 

территорий к Московскому государству.  

Социальные процессы в Московском государстве. Начало оформления крепостного 

права. Формирование идеологии самодержавия «Москва – третий Рим». Государство и 

церковь в концеXV – нач. XVI в. Дискуссии между иосифлянами и нестяжателями.ИванIV, 

его оценки в исторической литературе. Социальная и политическая борьба в XVI в. 

Начало деятельности Земских соборов. Период внутренних преобразований в эпоху 

Избранной рады. Внешнеполитическая деятельность Ивана IV. Присоединение Казани и 

Астрахани. Ливонская война. Начало присоединения Сибири. Утверждение идеи 

неограниченной власти в общественном сознании. Опричнина.  

Дискуссии в исторической науке о причинах и сущности опричнины. Итоги 

деятельности Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович и его правление. Борис Годунов и 

его деятельность. Итоги развития Русского государства в XVI в.  

 

Тема 6. Русское государство в XVII веке 

Смута. Власть и общество в смутное время. Крестьянское выступление И. 

Болотникова. Самозванчество: Лжедмитрий I и Лжедмитрий II. Царь Василий Шуйский. 

Польская и шведская интервенция. Формирование народных ополчений. Д. Пожарский и 

К. Минин. Земский собор 1613 г. и начало династии Романовых. Последствия Смутного 

времени: экономические и социальные процессы в русском государстве.  

Вотчинное хозяйство, развитие мелкотоварного производства и появление 

мануфактур. Политика государствав сфере экономики. Эволюция форм собственности на 

землю. Структура феодального землевладения. Формирование сословной системы 

организации общества. Крепостное право в России. Земский собор 1649 г., его значение. 

Складывание русского абсолютизма, его особенности. Реформы Алексея 

Михайловича и Федора Алексеевича. Государство и церковь. Патриарх Никон. Церковный 

раскол. Соляной и медный бунты. Крестьянская война под руководством С. Разина. 

Внешняя политика Московского государства в XVII в. Тенденции культурного развития в 

XVII в.  

 

Тема 7. Россия в XVIII в.  

Предпосылки преобразований первой четверти XVIII в. Северная война 1700-1721 

гг. Реформы Петра I.Заводское строительство. Создание регулярной армии и флота. 

Образование Российской империи. Абсолютизм. Табель о рангах. Подчинение церкви 

государству.  
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 Эпоха «дворцовых переворотов»: политические и социально-экономические 

процессы. Расширение прав и привилегий дворянства. Екатерина I и Меньшиков. Петр II. 

Анна Иоанновна. «Бироновщина». Елизавета Петровна. Петр III. Манифест о вольности 

дворянства.  

Век Екатерины II. Крестьянская война под руководством Е. Пугачева. 1773-1775 гг. 

Жалованная грамота дворянству и Жалованная грамота городам. Расширение территории 

Российского государства. Русско-турецкие войны Русские полководцы. Результаты 

деятельности Екатерины II.  

Павел I: особенности внутриполитического курса. Причины его свержения. 

Дискуссии о генезисе самодержавия.  

 

Тема 8. Россия в XIX в.  

Россия в первой четверти XIX в. Особенности и основные этапы экономического 

развития России. Александр I. Особенности либеральных реформ. Проекты М. М. 

Сперанского. Отечественная война 1812 г.: причины, ход событий, последствия. 

Заграничные походы русских войск. Декабристы: «Южное» и «Северное» общества. 

Проекты конституционных преобразований Н. М. Муравьева и П. И. Пестеля. 

Исторические последствия движения декабристов.  

Эпоха Николая I. Противоречивость внутренней политики. Консервативная 

модернизация. Укрепление полицейско-бюрократического аппарата. Начало 

промышленного переворота. Общественная мысль и особенности 

общественногодвиженияРоссии XIX в. Крымская война.  

Александр II. Подготовка крестьянской реформы. Сущность и последствия отмены 

крепостного права. Земская, судебная, городская, военная реформы и реформы в сфере 

просвещения и печати. Последствия преобразований. Идейно-политическая борьба в 

пореформенной России. «Земля и воля». Народовольцы. Убийство Александра II. 

Александр III и «эпоха контрреформ».  

Экономическое и социальное развитие в пореформенной России. Становление 

индустриального общества в России: общее и особенное. 

Появление марксизма в России: Г. В. Плеханов, В. И. Ленин. Реформы и 

реформаторы в России. Русская культура XIX в. и ее вклад в мировую культуру.  

 

Тема 9. Россия в ХХ в.  

Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобализация общественных процессов. 

Россия в начале ХХ в. Объективная потребность в индустриальной модернизации России. 

Экономическое и социальное развитие страны. Николай II. Деятельность С. Ю. Витте.  

Политические партии России: генезис, классификация, программы, тактика. 

Внешняя политика страны в начале ХХ в. Русско-японская война. Первая русская 

революция: причины, ход событий, последствия. Манифест 17 октября. Создание 

либеральных партий. Деятельность П. А. Столыпина. Аграрная реформа. Деятельность 

Государственной Думы. Международные противоречия в начале ХХ в. Причины Первой 

мировой войны.  

Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. Февральская 

революция 1917 г. Борьба за выбор путей развития страны в марте – октябре 1917 г. 

Большевизация Советов. Октябрьская революция: дискуссии о причинах, характере и 

последствиях. Судьба Учредительного собрания.  

Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия. Российская 

эмиграция. Начало складывания советской государственности. Советское государство 

после окончания Гражданской войны: социально-экономическое развитие страны в 1920-е 

гг. Новая экономическая политика. Образование СССР. Внутрипартийная борьба в 1920-е 

гг. Формирование однопартийного политического режима. И.В. Сталин. 
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Сталинская модель модернизации страны - «Большой скачок» (1928-1939 гг.). 

Индустриализация страны. Первые пятилетки. Коллективизация сельского хозяйства. 

Культурная жизнь страны в 1920-1930 е гг. Усиление режима личной власти И. В. Сталина. 

Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия. Складывание 

советского тоталитаризма. Внешняя политика Советской России и СССР в 1920-1930-е гг.  

СССР в годы Второй мировой войны.СССР накануне и в начальный период Второй 

мировой войны. Советско-германский пакт о ненападении Великая Отечественная война 

(1941-1945 гг.). Дискуссии о причинах и характере войны. Боевые действия в июне 1941 – 

осенью 1942 гг. Битва за Москву. Оборона Ленинграда. Коренной перелом в ходе войны. 

Сталинград. Курская битва. Советский тыл в годы войны. Деятельность антигитлеровской 

коалиции.  Боевые действия в 1944-1945 гг. Разгром Германии. Разгром Японии. 

Окончание Второй мировой войны. Итоги и уроки войны.  

Страна в послевоенный восстановительный период. Начало «холодной войны». 

Смерть И. В. Сталина и борьба за власть в высшем партийно-государственном 

руководстве страны. Н. С. Хрущев. ХХ съезд КПСС, осуждение культа личности Сталина. 

Курс на построение коммунистического общества. Социально-экономическое развитие 

страны в конце 1950 -начале 1960-х гг. Противоречивость и непоследовательность 

политики Н. С. Хрущева. Духовное развитие советского общества. «Оттепель». Внешняя 

политика СССР в 1950-1960-х гг. Холодная война.  

Советское общество в эпоху «застоя».Попытки осуществления политических и 

экономических реформ. НТР и ее влияние на ход общественного развития. СССР в 1960-

80-е гг.: нарастание кризисных явлений. Бюрократизация партийного и государственного 

аппарата. Л. И. Брежнев. Концепция «развитого социализма». Противоречивость духовной 

жизни общества. Диссидентское движение: А. Д. Сахаров, А. И. Солженицын. Приход к 

власти Ю. В. Андропова. «Мини-застой» К. У. Черненко. Внешняя политика в эпоху 

«разрядки» и начало новой конфронтации с Западом.  

Советский Союз в 1985-1991 гг. М. С. Горбачев: динамика политических взглядов и 

позиций. «Перестройка». Утверждение многопартийности. Размежевание общества на 

основе политических воззрений и идеалов. Обострение национальных противоречий. 

Духовная культура в новых условиях. «Новое политическое мышление».  

Кризис политики «перестройки». Попытка государственного переворота 1991 г. и 

ее провал. Распад СССР. Беловежские соглашения. Начало радикальных социально-

экономических преобразований. Б. Н. Ельцин. Либерализация цен и ее последствия. 

Приватизация государственной собственности. Рост социального расслоения в обществе. 

Поляризация политических сил. Противостояние законодательной и исполнительной 

власти в октябре 1993 г. Конституция РФ 1993 г.  

Становление новой российской государственности (1993-1999 гг.). Россия и 

субъекты Федерации. Война в Чечне. Россия и мировое сообщество. Экономический 

кризис 1998 г. В. В. Путин.  

 

Тема 10. Россия и мир в началеXXIвека 

Глобализация мирового экономического, политического и культурного 

пространства. Место России в многополярном мире. Расширение НАТО и ЕС на восток. 

Региональные и глобальные интересы России. Российская Федерация в начале ХХI века. 

Современные проблемы человечества и роль России в их решении. Изменения в 

политической системе российского общества.  

ПрезидентствоВ. В. Путина, его внутренняя и внешняя политика, национальная 

идея. Социально-экономическое положение РФ в период 2000-2020 гг. модели 

модернизации общества и путей интенсификации российской экономики. Стратегия 

государственной национальной политики Российской Федерации.  

Мировые финансовые и экономические кризисы и их влияние на экономику 

России. Культура и религия в современной России. Смена Россией приоритетов во 
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внешней политике на рубеже ХХ-ХХI веков. Налаживание международных 

экономических и военных связей. ЕврАзЭС (с 2015 г. ЕАЭС), ОДКБ, ШОС, БРИКС. 

Вступление России в ВТО. Совместная декларация России и Китая о многополярном 

мире.  

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного 

мира. Основные угрозы начала ХХIвека: терроризм и неонацизм. Особенности их 

распространения. Сущность глобальных процессов современности. Рост международного 

авторитета Российской Федерации.  

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные 

лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными 

ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 

дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) 

технологии обучения. 
 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«История России» кафедрой подготовлены Методические указания по организации 

самостоятельной работы и задания по направлению 09.03.02 «Информационные 

системы и технологии». 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, зачет. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 

самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, опрос, доклад, практико-ориентированное задание, эссе 

(реферат по выбору). 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства 

1. Объект, предмет, 

основные понятия и 

методы исследования 

истории.  

знать: - основные этапы и закономерности исторического 

развития; 

- основные понятия, теории, гипотезы, характеризующие 

целостность исторического процесса; 

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия общества, повлиявшие на историческое развитие; 

- современное состояние представлений об общественном 

развитии на основе знания истории, этики и философии; 
Опрос  

 
уметь: - толерантно воспринимать межкультурное разнообразие 

общества; 

- анализировать состояние общества в его историческом 

развитии;  

- выявлять проблемы современности с позиций этики и 

философских знаний; 
владеть: - навыками толерантного восприятия  
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межкультурного разнообразия общества; 

- навыками анализа состояния общества в его историческом 

развитии;  

- навыками интерпретации проблем  

современности с позиций этики и философских знаний; 

2. Славянский 

этногенез. 

Образование 

государства у 

восточных славян. 

 

Знать: современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории по проблеме 

возникновения государственности у народов; 

- основные этапы и закономерности исторического развития 

предков славян; 

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия общества в период формирования государства у 

славян; 

- состояние развития общества в изучаемый период на 

основе знания истории, этики и философии; 

Практико-

ориентиров

анное 

задание 

уметь: - толерантно воспринимать межкультурное разнообразие 

общества; 

- анализировать состояние общества в на этапе 

формирования государства у восточных славян и его 

дальнейшем  историческом развитии;  

- выявлять проблемы современных теорий возникновения 

государства с позиций этики и философских знаний; 
владеть: - навыками толерантного восприятия  

межкультурного разнообразия общества в процессе 

европейского этногенеза; 

- навыками анализа состояния общества периода складывание 

европейских государств в историческом развитии;  

- навыками интерпретации проблем этногенезас позиций 

этики и философских знаний; 

3. Киевская Русь. 

 

знать:- основные этапы и закономерности исторического 

развития Киевской Руси; 

- социальное, этническое, конфессиональное и культурное 

своеобразие складывающейся новой исторической 

общности; 

- взаимосвязь  истории Руси с Византийским государством. 

- современное состояние общества на основе знания истории, 

этики и философии; 

Доклад 

Тест 

 

уметь: - толерантно воспринимать межкультурное разнообразие 

общества периода раннего Средневековья; 

- анализировать процесс складывания Древнерусского 

общества в его историческом развитии;  

- выявлять проблемы современности с позиций этики и 

философских знаний; 
владеть: - навыками толерантного восприятия  

межкультурного разнообразия общества; 

- навыками анализа состояния общества в его историческом 

развитии периода формирования и расцвета Древнерусского 

государства;  

- навыками интерпретации проблем  

современности с позиций этики и философских знаний; 

4. Русь в эпоху 

феодальной 

раздробленности.  

знать: - основные этапы и закономерности исторического 

развития Руси в периода феодальной раздробленности; 

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия общества в разных княжествах; 

- современное состояние общества на основе знания истории, 

этики и философии; 
Опрос 

 

 уметь: - толерантно воспринимать межкультурное разнообразие 

общества; 

- анализировать последствия феодальной раздробленности 

русских княжеств для дальнейшего  исторического развития;  

- выявлять проблемы процесса раздробленности 
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Древнерусского государства с позиций этики и философских 

знаний; 

владеть: - навыками толерантного восприятия  

межкультурного разнообразия общества; 

- навыками анализа состояния общества в его историческом 

развитии;  

- навыками интерпретации проблем  

современности с позиций этики и философских знаний; 

5. Складывание 

Московского 

государства в XIV – 

XVI вв.. 

знать: - основные этапы и закономерности исторического 

развития в период складывания и укрепления Московского 

государства; 

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия общества данного периода и способы их 

преодоления для создания единого государства; 

- современное состояние общества на основе знания истории, 

этики и философии; 

Практико-

ориентиров

анное 

задание 

уметь: - толерантно воспринимать межкультурное разнообразие 

обществаXIV – XVI вв.; 
- анализировать состояние складывающейся этнокультурной  

общности в её историческом развитии;  

- выявлять проблемы современности с позиций этики и 

философских знаний; 
владеть: - навыками толерантного восприятия  

межкультурного разнообразия общества периода ; 

- навыками анализа состояния общества в его историческом 

развитии;  

- навыками интерпретации проблем современности с 

позиций этики и философских знаний; 

6. Русское государство в 

XVII веке. 

знать: - основные этапы и закономерности исторического 

развитияРусское государство в XVII в.; 
- социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия общества, связанные с проблемами Смутного 

времени, зарождения новой династии, религиозной реформы, 

народных движений; 

- современное состояние общества на основе знания истории, 

этики и философии; 

Тест 

уметь: - толерантно воспринимать межкультурное разнообразие 

обществаXVII в.; 
- анализировать состояние общества в его историческом 

развитии в переходе к Новому времени;  

- выявлять социальные и культурно-религиозные проблемы 

Русского государства в XVII в.с позиций этики и 

философских знаний; 
владеть: - навыками толерантного восприятия  

межкультурного разнообразия общества; 

- навыками анализа состояния общества в его историческом 

развитии;  

- навыками интерпретации проблем  

современности с позиций этики и философских знаний; 

7. Россия в XVIII веке. знать: - основные этапы и закономерности исторического 

развитияРоссии в XVIII веке; 

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия общества в период расширения государства; 

- особенности развития  общества на основе знания истории, 

этики и философии эпохи Просвещения; 
Опрос 

Доклады 

 
уметь: - толерантно воспринимать межкультурное разнообразие 

общества; 

- анализировать состояние общества в его историческом 

развитии;  

- выявлять проблемы современности с  

позиций этики и философских знаний; 
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владеть:- навыками толерантного восприятия  

межкультурного разнообразия общества; 

- навыками анализа состояния общества в его историческом 

развитии;  

- навыками интерпретации проблем  

современности с позиций этики и философских знаний; 

8. Россия в XIX веке знать: - основные этапы и закономерности исторического 

развитияРоссия в XIX веке; 

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия общества под влиянием реформ; 

- современное состояние общества на основе знания истории, 

этики и философии; 

Тест 

уметь: - толерантно воспринимать межкультурное разнообразие 

общества; 

- анализировать изменения состояние общества в его 

историческом развитии под влиянием буржуазно-

демократических реформ второй половины XIX века;  

- выявлять проблемы современности с  

позиций этики и философских знаний; 
владеть: - навыками толерантного восприятия  

межкультурного разнообразия обществаXIX века;  

- навыками анализа состояния общества в его историческом 

развитии;  

- навыками интерпретации проблем  

современности с позиций этики и философских знаний; 

9. Россия в ХХ веке.  знать: - основные этапы и закономерности исторического 

развитияРоссии в ХХ веке; 

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

изменения в российском  обществе в результате смены типа 

власти; 

- современное состояние общества на основе знания истории, 

этики и философии; 

Эссе  

уметь: - толерантно воспринимать межкультурное разнообразие 

общества; 

- анализировать состояние общества в его историческом 

развитии;  

- выявлять проблемы российского и советского общества с 

позиций этики и философских знаний; 
владеть: - навыками толерантного восприятия  

межкультурного разнообразия общества; 

- навыками анализа состояния общества в его историческом 

развитиив ХХ веке;  

- навыками интерпретации проблем  

современности с позиций этики и философских знаний; 

10. Россия в ХХIвеке.  знать: - основные этапы и закономерности исторического 

развития России в ХХI веке; 

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия современного общества; 

- особенности современное состояние общества на основе 

знания истории, этики и философии; 

Доклад 

уметь: - толерантно воспринимать межкультурное разнообразие 

а мирового и российского сообществ; 

- анализировать процесс и состояние общества ХХI векав его 

историческом развитии;  

- выявлять проблемы современности с позиций этики и 

философских знаний; 
владеть: - навыками толерантного восприятия  

межкультурного разнообразия мирового сообщества; 

- навыками анализа состояния общества в его историческом 

развитии;  

- навыками интерпретации проблем современности с 

позиций этики и философских знаний. 
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Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и 

промежуточной аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по 

дисциплине. 
При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине представлено в комплекте оценочных средств по 

дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

Личностные результаты обучающихся оцениваются по критериям, обозначенным в 

рабочей программе воспитания.  

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины, системе требований, предъявляемых к 

обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз.  

1 Батенев Л. М. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ. С древнейших времен до конца XX 

века: учебное пособие / Л. М. Батенев; Урал.гос. горный ун-т. – катеринбург: Изд-

во УГГУ, 2015. – 281 с. 

205 

2 Бузанова, Н. А. История России в схемах и таблицах : учебное пособие / Н. А. 

Бузанова. — Тамбов : Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Эл. ресурс 
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Державина, 2019. — 113 c. — ISBN 978-5-00078-254-5. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109775.html (дата обращения: 22.12.2023). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3 Орлов, В. В. История России. IX - начало XXI века: схемы, таблицы, термины, 

тесты : учебное пособие / В. В. Орлов. — Москва : Дашков и К, 2022. — 260 c. — 

ISBN 978-5-394-05007-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL https://www.iprbookshop.ru/120712.html (дата 

обращения: 05.07.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

4 Батенев Л. М. Россия в 1917 году: учебное пособие / Л. М. Батенев: Урал.гос. 

горный ун-т. - Екатеринбург, 2015. – 215 с. 

103 

4 Вурста Н. И. История России. Даты, события, личности [Электронный ресурс] / Н. 

И. Вурста. — Электрон.текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. — 191 

c. — 978-5-222-21304-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58937.html     

Эл. ресурс 

5 Бабаев Г. А. История России [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. А. 

Бабаев, В. В. Иванушкина, Н. О. Трифонова. — Электрон.текстовые данные. — 

Саратов: Научная книга, 2012. — 191 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6287.html   

Эл. ресурс 

6 Сёмин В. П. , Дегтярев А. П. Военная История России. Внешние и внутренние 

конфликты. Тематический справочник с приложением схем военных действий / В. 

П. Сёмин, А. П. Дегтярев: Академический Проект, Альма Матер, 2016. - 504 с.  

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60287.html  

Эл.ресурс 

7 Ануфриева Е. В. История России. Схемы, таблицы, события, факты VI-XX вв 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Ануфриева, Г. Б. Щеглова. — 

Электрон.текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, 

Вузовское образование, 2008. — 202 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11323.html   

Эл.ресурс 

8 История России [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / И. И. 

Широкорад [и др. ]. — Электрон.текстовые данные. — М. : Пер Сэ, 2004. — 496 c. 

— 5-9292-0128-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7382.html  

Эл.ресурс  

9 Алексеев, С. В. Всемирная история с древнейших времен до начала XX века : курс 

лекций / С. В. Алексеев, О. И. Елисеева. — Москва : Московский гуманитарный 

университет, 2016. — 240 c. — ISBN 978-5-906822-84-01. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/74715.html   — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

Эл.ресурс 

10 Кущенко, С. В. История России, всеобщая история (январь 1905 г. – февраль 1917 

г.) : учебное пособие / С. В. Кущенко. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2020. — 66 c. — ISBN 978-5-7782-4117-

6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/98710.html  — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

Эл.ресурс 

11 Адоньева, И. Г. История. История России, всеобщая история : учебное пособие / И. 

Г. Адоньева, Н. Н. Бессонова. — Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2020. — 79 c. — ISBN 978-5-7782-4098-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99183.html   — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

 

Эл.ресурс 

12 Кущенко, С. В. История России. Всеобщая история (IX–XIX вв.) : учебное пособие / 

С. В. Кущенко. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2019. — 257 c. — ISBN 978-5-7782-4068-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99348.html   — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

Эл.ресурс 

13 Всеобщая история : учебник / И. В. Крючков, А. А. Кудрявцев, И. А. Краснова [и 

др.] ; под редакцией И. В. Крючкова, С. А. Польской. — Ставрополь : Северо-

Кавказский федеральный университет, 2019. — 420 c. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99412.html   — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

Эл.ресурс 

14 История Отечества IX – начала XXI века : учебное пособие с грифом УМО / К. В. Эл.ресурс 

https://www.iprbookshop.ru/109775.html
https://www.iprbookshop.ru/120712.html
http://www.iprbookshop.ru/58937.html
http://www.iprbookshop.ru/6287.html
http://www.iprbookshop.ru/60287.html
http://www.iprbookshop.ru/11323.html
http://www.iprbookshop.ru/7382.html
https://www.iprbookshop.ru/74715.html
https://www.iprbookshop.ru/98710.html
https://www.iprbookshop.ru/99183.html
https://www.iprbookshop.ru/99348.html
https://www.iprbookshop.ru/99412.html
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Фадеев, Е. Н. Косых, Т. В. Кисельникова [и др.] ; под редакцией К. В. Фадеева, Е. Н. 

Косых. — Томск : Томский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 506 c. — ISBN 978-5-93057-655-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/75081.html  — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

15 Максименко, Е. П. История. История России IX – начала XX века : учебное пособие 

/ Е. П. Максименко, Е. Б. Мирзоев, С. А. Песьяков. — Москва : Издательский Дом 

МИСиС, 2016. — 108 c. — ISBN 978-5-906846-19-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/64177.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

Эл.ресурс 

 

10.2 Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция РФ (Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года)  

2. Об образовании [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 28 дек. 2012 г.№ 

273-ФЗ (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

 
11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,   

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Ресурсы сети Интернет: 

Государственная Дума Российской Федерации – http://www.duma.gov.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: http://window. 

edu. ru 

Президент Российской Федерации – http://www. president. kremlin. ru 

Правительство Российской Федерации – http://www. goverment. gov. ru 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. FineReader 12 Professional 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

https://www.iprbookshop.ru/75081.html
https://www.iprbookshop.ru/64177.html
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.goverment.gov.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 

образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 

от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной 

работы по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, 

индивидуальная работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, 

готовности к освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 

самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 

в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 

аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
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промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 

проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 

технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 

рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Русский язык и деловые коммуникации» 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 з. е., 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с актуальными проблемами в 

развитии национального языка на современном этапе, спецификой функционирования его 

в официальных ситуациях общения, повышение речевой культуры будущего специалиста, 

формирование навыков профессиональной коммуникации и стремления к их 

совершенствованию. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

универсальные: 

– способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

 специфику межличностного и делового общения; 

 особенности общения в официальной обстановке и основные требования к деловому 

общению; 

 аспекты культуры речи и основные коммуникативные качества; 

 разновидности национального русского языка и его современное состояние; 

 типологию норм современного русского литературного языка; 

 систему функциональных стилей русского литературного языка и их краткую 

характеристику; 

 классификацию документов, требования к их составлению и редактированию. 

Уметь: 

 различать ситуации официального и неофициального общения, делового и 

межличностного общения; 

 соблюдать коммуникативные и этические нормы; 

 узнавать диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, просторечные слова и 

давать им верную для конкретной речевой ситуации оценку; 

 фиксировать в устной речи нарушения акцентологических, орфоэпических норм и 

исправлять допущенные ошибки; 

 находить речевые и грамматические ошибки в устной и письменной речи, устранять 

их; 

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в своей письменной речи; 

 определять функционально-стилевую принадлежность текста, создавать тексты 

различных стилей и жанров, делать стилистическую правку дефектных текстов; 

 составлять и редактировать наиболее актуальные деловые бумаги. 

Владеть: 

 навыками работы с ортологическими словарями; 

 навыками эффективного общения с соблюдением всех языковых и этических норм; 

 навыками грамотного составления текстов официально-делового стиля; 

 навыками редактирования текстов в соответствии с нормами литературного языка. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Русский язык и деловые коммуникации» 

является ознакомление студентов с актуальными проблемами в развитии национального 

языка, спецификой его функционирования в официальной (деловой) ситуации общения, 

повышение речевой культуры будущего специалиста (в устной и письменной форме), 

формирование навыков деловой коммуникации в академическом и профессиональном 

взаимодействии и стремления к их совершенствованию. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

 знание основных разновидностей национального языка, формирование 

представления о литературном языке как высшей форме существования национального 

языка, понимание роли и места русского языка в современном мире, представление о 

русском языке как государственном; 

 изучение языковых норм литературного языка, оценка нормативного аспекта 

культуры речи; 

 формирование представлений об эффективной коммуникации в официальной 

ситуации (деловые коммуникации), в том числе в трудовом и учебном коллективе; 

 осмысление специфики научного и официально-делового стилей, выработка 

навыков составления и редактирования деловых бумаг. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Результаты освоения дисциплины «Русский язык и деловые коммуникации» и 

формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

1 2 3 
УК-4: способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

знать  специфику межличностного и 

делового общения (деловой коммуникации); 

 особенности общения в официальной 

обстановке и основные требования к деловой 

коммуникации; 

 аспекты культуры речи и основные 

коммуникативные качества; 

 разновидности национального 

русского языка и его современное состояние; 

 типологию норм современного 

русского литературного языка; 

 систему функциональных стилей 

русского языка и их краткую 

характеристику; 

 специфику официально-делового 

стиля; классификацию документов, 

требования к их составлению и 

редактированию. 

УК-4.1 Ведет обмен 

деловой информацией в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке. 

уметь  различать ситуации официального и 

неофициального общения, делового и 

межличностного общения; 

 соблюдать коммуникативные и 

этические нормы в деловой коммуникации; 

УК-4.2 Ведет обмен 

деловой информацией в 

устной и письменной 

формах не менее чем на 

одном иностранном 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

1 2 3 

 узнавать диалектизмы, жаргонизмы, 

профессионализмы, просторечные слова и 

давать им верную для конкретной речевой 

ситуации оценку; 

 фиксировать в устной речи нарушения 

акцентологических, орфоэпических норм и 

исправлять допущенные ошибки; 

 находить речевые и грамматические 

ошибки в устной и письменной речи, 

устранять их; 

 соблюдать орфографические и 

пунктуационные нормы в своей письменной 

речи; 

 определять функционально-стилевую 

принадлежность текста, создавать тексты 

различных стилей и жанров, делать 

стилистическую правку дефектных текстов; 

 составлять и редактировать наиболее 

актуальные деловые бумаги. 

языке. 

владеть  навыками работы с ортологическими 

словарями (лексикографическая 

грамотность); 

 навыками эффективной деловой 

коммуникации с соблюдением всех 

языковых и этических норм; 

 навыками грамотного составления 

текстов официально-делового стиля; 

 навыками редактирования текстов в 

соответствии с нормами литературного 

языка. 

УК-4.3 Использует 

современные 

информационно-

коммуникативные 

средства для 

коммуникации 

 

В ходе реализации программы учебной дисциплины (модуля) формируются 

следующие личностные результаты обучающихся: 

– демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности (ЛР13). 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Русский язык и деловые коммуникации» является дисциплиной 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 

09.03.02 «Информационные системы и технологии». 
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4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, 

рефераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з. е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

2 72 18 18 − 36 + − – − 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ Раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
В т.ч. в форме 

практической  

подготовки 

 

Самостоятельн

ая работа 

 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабор. 

занят. 

1 
Деловые коммуникации и 

культура речи 
8 - -  8 

2 
Современный русский 

язык. Типология 

языковых норм 

4 10 -  14 

3 

Стилистика русского 

языка. Научный стиль. 

Официально-деловой 

стиль 

6 8 -  14 

 ИТОГО 18 18 -  40 

 

5.2. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Деловые коммуникации и культура речи 

Понятие общения (коммуникации). Структура общения. Виды общения 

(межличностное, инструментальное, целевое, светское, духовное, манипулятивное и др.). 

Особенности делового общения (деловой коммуникации). Принципы делового общения. 

Вербальные и невербальные средства деловой коммуникации. Представление об 

эффективной коммуникации в официальной ситуации. 

Предмет и задачи культуры речи. Особенности культурно-речевой ситуации 

современной России. Ортологический (нормативный), коммуникативный и этический и 

аспекты культуры речи. Культурно-речевая компетенция человека. Коммуникативные 

качества речи: правильность, точность, логичность, ясность, уместность, чистота, 

выразительность, богатство. 

 

Раздел 2. Современный русский язык. Типология языковых норм 

Определение языка как знаковой системы. Естественные и искусственные языки. 

Функции естественных языков. Связь языка с мышлением, обществом, историей, 

культурой. Соотношение понятий язык и речь. 

Характеристика современного русского языка. Понятие государственного языка. 

Разновидности общенационального русского языка. Характеристика нелитературных 
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разновидностей общенационального языка: диалекта, просторечия, жаргона. 

Литературный язык как высшая форма национального языка и его признаки. 

Понятие «языковая норма». Классификация норм литературного языка. 

Культура устной речи: нормы произношения и ударения. Характеристика русского 

ударения. Трудности при постановке ударения. Смыслоразличительная функция 

ударения. Особенности литературного произношения. Произношение буквосочетания ЧН. 

Произношение согласного перед Е в заимствованных словах. 

Лексические нормы. Основные типы нарушения лексических норм (речевых 

ошибок): неразличение паронимов, речевая избыточность, несоблюдение правил 

лексической сочетаемости, неточное употребление иноязычной лексики. Фразеологизмы. 

Грамматические нормы. Словообразовательные нормы. Морфологические нормы. 

Род имен существительных. Трудности при определении родовой принадлежности имен 

существительных. Род неизменяемых имен существительных. Род аббревиатур. 

Конкуренция окончаний в форме именительного падежа множественного числа имен 

существительных. Конкуренция окончаний в форме родительного падежа 

множественного числа имен существительных. Склонение и употребление числительных. 

Синтаксические нормы. Понятие о грамматической сочетаемости. Типы связей в 

словосочетании. Трудные случаи глагольного и именного управления. Правила 

присоединения деепричастного оборота. Порядок слов в предложения. Число сказуемого. 

Построение сложного предложения. Грамматические ошибки. 

Культура письменной речи: орфографические и пунктуационные нормы. 

Раздел 3. Стилистика русского языка. Научный стиль. Официально-деловой 

стиль 

Определение функционального стиля. Экстралингвистические стилеобразующие 

факторы. Система функциональных стилей литературного языка: научный, официально-

деловой, публицистический, литературно-художественный, церковно-религиозный, 

разговорный. Общая характеристика функциональных стилей. Взаимодействие 

функциональных стилей. Стилистика ресурсов. 

Научный стиль речи в сравнении с другими функциональными стилями. Термин. 

Терминологическая точность текстов научного стиля. Подчеркнутая логичность и 

средства выражения объективности в текстах научного стиля. Языковые черты научного 

стиля. Подстили и жанры научного стиля.  

Официально-деловой стиль. Сфера его функционирования. Разные подходы к 

классификации документов и их жанровое разнообразие. Стилевые и языковые 

особенности официально-делового стиля. Приемы унификации документов. Речевой 

этикет в документах. Требования к оформлению деловых бумаг (заявление, доверенность, 

расписка, докладная и объяснительная записки и др.). 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные 

лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными 

ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 

дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) 

технологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Русский язык и деловые коммуникации» кафедрой подготовлены Методические 
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указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся по 

направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, зачет. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 

самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: опрос, разноуровневые задания, дискуссия. 

 
№ 

п/п 
Раздел Конкретизированные результаты обучения 

Оценочные 

средства 

1 Деловые 

коммуникации и 

культура речи 

Знать: 

 специфику межличностного и делового 

общения (деловой коммуникации); 

 особенности общения в официальной 

обстановке и основные требования к деловой 

коммуникации; 

 аспекты культуры речи и основные 

коммуникативные качества. 

Уметь: 

 различать ситуации официального и 

неофициального общения, делового и 

межличностного общения; 

 соблюдать коммуникативные и этические 

нормы в деловой коммуникации. 

Владеть: 

 навыками эффективной деловой 

коммуникации с соблюдением всех языковых и 

этических норм. 

Опрос, 

дискуссия 

2 Современный 

русский язык. 

Типология 

языковых норм 

Знать: 

 разновидности национального русского языка 

и его современное состояние; 

 типологию норм современного русского 

литературного языка. 

Уметь: 

 узнавать диалектизмы, жаргонизмы, 

профессионализмы, просторечные слова и давать 

им верную для конкретной речевой ситуации 

оценку; 

 фиксировать в устной речи нарушения 

акцентологических, орфоэпических норм и 

исправлять допущенные ошибки; 

 находить речевые и грамматические ошибки в 

устной и письменной речи, устранять их; 

 соблюдать орфографические и 

пунктуационные нормы в своей письменной речи. 

Владеть: 

 навыками работы с ортологическими 

словарями (лексикографическая грамотность); 

Опрос, 

разноуровневые 

задания 
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 навыками эффективной деловой 

коммуникации с соблюдением всех языковых и 

этических норм; 

 навыками редактирования текстов в 

соответствии с нормами литературного языка. 

3 Стилистика 

русского языка. 

Научный стиль. 

Официально-

деловой стиль 

Знать: 

 систему функциональных стилей русского 

языка и их краткую характеристику; 

 специфику официально-делового стиля; 

классификацию документов, требования к их 

составлению и редактированию. 

Уметь: 

 определять функционально-стилевую 

принадлежность текста, создавать тексты 

различных стилей и жанров, делать стилистическую 

правку дефектных текстов; 

 составлять и редактировать наиболее 

актуальные деловые бумаги. 

Владеть: 

 навыками грамотного составления текстов 

официально-делового стиля; 

 навыками редактирования текстов в 

соответствии с нормами литературного языка. 

Опрос, 

разноуровневые 

задания 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине представлено в комплекте оценочных средств по 

дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

Личностные результаты обучающихся оцениваются по критериям, обозначенным в 

рабочей программе воспитания.  

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
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1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины, системе требований, предъявляемых к 

обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Литература 

 
№ 

п/п 
Наименование Кол-во экз. 

1 Веселкова Т. В. Культура устной и письменной коммуникации: учебное пособие / 

Т. В. Веселкова, И. С. Выходцева, Н. В. Любезнова. – Саратов: Вузовское 

образование, ИЦ «Наука», 2020. – 264 c. – ISBN 978-5-4487-0707-0. – Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94281.html  

Электронный 

ресурс 

2 Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. Практикум. 

М.: Флинта: Наука, 2012 (и другие издания). 

166 

3 Меленскова Е. С. Культура речи и стилистика русского языка: учебное пособие 

для студентов специальностей 21.05.02 – «Прикладная геология», 21.05.03 –

«Технология геологической разведки», 21.05.04 – «Горное дело». – Екатеринбург: 

Изд-во УГГУ, 2018. 87 с. 

80 

4 Меленскова Е. С. Русский язык делового общения: учебное пособие для студентов 

всех специальностей и направлений подготовки. Екатеринбург: УГГУ, 2018. 80 с. 

101 

5 Меленскова Е. С. Русский язык и культуре речи: учебное пособие с тестовыми 

заданиями для студентов специальностей 21.05.02 – «Прикладная геология», 

21.05.03 – «Технология геологической разведки», 21.05.04 – «Горное дело» / 

Е. С. Меленскова. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2019. – 98 с. 

46 

6 Введенская Л. А., Павлова Л. Г., Кашаева Е. Ю. Русский язык и культура речи: 

учебное пособие для вузов. Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 544 с. (и другие 

стереотипные издания) 

216 

7 Введенская Л. А., Павлова Л. Г., Кашаева Е. Ю. Русский язык и культура речи для 

инженеров: учебное пособие. Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. 384 с. 

19 

8 Голуб И. Б. Русский язык и культура речи: учебное пособие / И. Б. Голуб. – 

Москва: Логос, 2014. – 432 c. – ISBN 978-5-98704-534-3. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/39711.html  

Электронный 

ресурс 

9 Зверева Е. Н. Русский язык и культура речи в профессиональной коммуникации: 

учебное пособие / Е. Н. Зверева, С. С. Хромов. – Москва: Евразийский открытый 

институт, 2012. – 432 c. – ISBN 978-5-374-00575-2. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/14648.html  

Электронный 

ресурс 

10 Культура научной и деловой речи: учебное пособие для студентов-иностранцев / 

М. Б. Будильцева, И. Ю. Варламова, Н. С. Новикова, Н. Ю. Царёва. – Москва: 

Российский университет дружбы народов, 2013. – 240 c. – ISBN 978-5-209-05463-

4. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

– URL: http://www.iprbookshop.ru/22186.html  

Электронный 

ресурс 

11 Курганская М. Я. Деловые коммуникации: курс лекций / М. Я. Курганская. – 

Москва: Московский гуманитарный университет, 2013. – 121 c. – ISBN 978-5-

98079-935-9. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/22455.html  

Электронный 

ресурс 

12 Лапынина Н. Н. Русский язык и культура речи: курс лекций / Н. Н. Лапынина. – 

Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2012. – 161 c. – ISBN 978-5-89040-431-2. – Текст: 

Электронный 

ресурс 

http://www.iprbookshop.ru/94281.html
http://www.iprbookshop.ru/39711.html
http://www.iprbookshop.ru/14648.html
http://www.iprbookshop.ru/22186.html
http://www.iprbookshop.ru/22455.html
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электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/22667.html  

13 Меленскова Е. С. Культура речи и деловое общение: тестовые задания для 

студентов всех специальностей. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2013. 78 с. 

 

98 

14 Меленскова Е. С. Русский язык и культура речи: учебное пособие с упражнениями 

и контрольными работами для студентов всех специальностей очной и заочной 

форм обучения. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2011. 80 с. 

38 

15 Меленскова Е. С. Стилистика русского языка: учебное пособие. Екатеринбург: 

Изд-во УГГУ, 2011. 86 с. 

27 

16 Петрова Ю. А. Культура и стиль делового общения: учебное пособие / Ю. А. 

Петрова. – Москва: ГроссМедиа, 2007. – 190 c. – ISBN 5-476-003-476. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/1129.html  

Электронный 

ресурс 

17 Решетникова Е. В. Русский язык в деловых коммуникациях: учебное пособие / Е. 

В. Решетникова. – Новосибирск: Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2018. – 99 c. – ISBN 2227-8397. – Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84078.html  

Электронный 

ресурс 

18 Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи / Л. И. 

Скворцов. – Москва: Мир и Образование, Оникс, 2009. – 1104 c. – ISBN 978-5-

94666-556-8. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/14555.html  

Электронный 

ресурс 

19 Федосюк М. Ю., Ладыженская Т. А., Михайлова О. А., Николина Н. А. Русский 

язык для студентов-нефилологов: учебное пособие. М.:Флинта: Наука, 2014 (и 

другие стереотипные издания) 

169 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,   

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Ресурсы сети Интернет: 

ГОСТ 6.30-2003. «Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов» (электронная публикация  http://docs.cntd.ru/document/1200031361) . 

Грамота (сайт). [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gramota.ru . 

Культура письменной речи (сайт) [Электронный ресурс] – Режим доступа:     

http://www.gramma.ru. 

Русский язык: энциклопедия русского языка (сайт). [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:  http://russkiyyazik.ru . 

Словари и энциклопедии по русскому языку на Академике(сайт). [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://dic.academic.ru . 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/22667.html
http://www.iprbookshop.ru/1129.html
http://www.iprbookshop.ru/84078.html
http://www.iprbookshop.ru/14555.html
http://docs.cntd.ru/document/1200031361
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://russkiyyazik.ru/
https://dic.academic.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. MicrosoftOfficeStandard 2013 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 

образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 

от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной 

работы по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, 

индивидуальная работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, 

готовности к освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 
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для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 

самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 

в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 

аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 

промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 

проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 

технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 

рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Цель дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и достижение уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции достаточного для общения в социально-бытовой, 

культурной и профессиональной сферах, а также для дальнейшего самообразования. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

универсальные: 

универсальные: 

– способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

− особенности фонетического строя иностранного языка; 

− лексические единицы социально-бытовой и академической тематики, основы 

терминосистемы соответствующего направления подготовки; 

− основные правила грамматической системы иностранного языка; 

− особенности построения устных высказываний и письменных текстов разных 

стилей речи; 

− правила речевого этикета в соответствии с ситуациями межличностного и 

межкультурного общения в социально-бытовой, академической и деловой сферах;  

− основную страноведческую информацию о странах изучаемого языка 

− Уметь: 

− вести диалог/полилог и строить монологическое высказывание в пределах, 

изученных тем; 

− понимать на слух иноязычные тексты монологического и диалогического 

характера с различной степенью понимания в зависимости от коммуникативной задачи;  

− читать аутентичные тексты прагматического, публицистического, 

художественного и научного характера с целью получения значимой информации; 

− передавать основное содержание прослушанного/прочитанного текста; 

− записывать тезисы устного сообщения, писать эссе по изученной тематике, 

составлять аннотации текстов, вести личную и деловую переписку; 

− использовать компенсаторные умения в процессе общения на иностранном языке 

Владеть: 

− основными приёмами организации самостоятельной работы с языковым 

материалом с использованием учебной и справочной литературы, электронных ресурсов; 

− навыками выполнения проектных заданий на иностранном языке в соответствии 

с уровнем языковой подготовки. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» является повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

достаточного для общения в социально-бытовой, культурной и профессиональной сферах, 

а также для дальнейшего самообразования. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

− владение иностранным языком как средством коммуникации в социально-

бытовой, культурной и профессиональной сферах; 

− развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов 

на иностранном языке; 

− развитие информационной культуры; 

− расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры студентов;  

− воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Результаты освоения дисциплины «Иностранный язык» и формируемые у обуча-

ющихся компетенции определены в таблице 2.1.  

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

УК-4: способен 

осуществлять 

деловую комму-

никацию в уст-

ной и письмен-

ной формах на 

государствен-

ном языке Рос-

сийской Феде-

рации и ино-

странном(ых) 

языке(ах) 

знать - особенности фонетического строя 

иностранного языка; 

- лексические единицы социально-

бытовой и академической тематики, 

основы терминосистемы 

соответствующего направления 

подготовки; 

- основные правила грамматической 

системы иностранного языка; 

- особенности построения устных 

высказываний и письменных 

текстов разных стилей речи; 

- правила речевого этикета в 

соответствии с ситуациями 

межличностного и межкультурного 

общения в социально-бытовой, 

академической и деловой сферах;  

- основную страноведческую 

информацию о странах изучаемого 

языка 

УК-4.1 Ведет обмен деловой ин-

формацией в устной и письменной 

формах на государственном языке. 

уметь - вести диалог/полилог и строить 

монологическое высказывание в 

пределах изученных тем; 

- понимать на слух иноязычные 

тексты монологического и 

диалогического характера с 

УК-4.2 Ведет обмен деловой ин-

формацией в устной и письменной 

формах не менее чем на одном 

иностранном языке. 
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различной степенью понимания в 

зависимости от коммуникативной 

задачи;  

- читать аутентичные тексты 

прагматического, 

публицистического, 

художественного и научного 

характера с целью получения 

значимой информации; 

- передавать основное содержание 

прослушанного/прочитанного 

текста; 

- записывать тезисы устного 

сообщения, писать эссе по 

изученной тематике, составлять 

аннотации текстов, вести личную и 

деловую переписку; 

- использовать компенсаторные 

умения в процессе общения на 

иностранном языке 
владеть - основными приёмами организации 

самостоятельной работы с 

языковым материалом с 

использованием учебной и 

справочной литературы, 

электронных ресурсов; 

- навыками выполнения проектных 

заданий на иностранном языке в 

соответствии с уровнем языковой 

подготовки 

УК-4.3 Использует современные 

информационно-

коммуникативные средства для 

коммуникации 

 

В ходе реализации программы учебной дисциплины (модуля) формируются следу-

ющие личностные результаты обучающихся:  

– демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достиже-

ния в профессиональной деятельности (ЛР13). 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной обязательной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 09.03.02 «Информационные 

системы и технологии». 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, 

рефераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

4 144 - 68  40  36 1 контр. раб.  



 6 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
Практиче-

ская  

подготовка 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

 

лекции практич. 

занятия/ 

др. формы 

лаборат.

работы 

1 Бытовая сфера общения  

(Я и моя семья) 

 18   12 

2 Учебно-познавательная сфера 

общения (Я и мое 

образование) 

 18   15 

 Подготовка к контрольной 

работе 

    9 

3 Итого за 1 семестр  36   36 

4 Социально-культурная сфера 

общения (Я и моя страна. Я и 

мир) 

 16   20 

5 Профессиональная сфера 

общения  

(Я и моя будущая 

специальность) 

 16   13 

7 Подготовка к экзамену     27 

6 Итого за 2 семестр  32   40 

8 ИТОГО: 180 ч. - 68   76 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

 

ТЕМА 1. Бытовая сфера общения (Я и моя семья) 

Тематика общения: 

1. Я и моя семья. 

2. Дом, жилищные условия. 

3. Мой рабочий день.  

4. Досуг и развлечения.  

Проблематика общения: 

1. Взаимоотношения в семье, семейные традиции.  

2. Устройство квартиры/загородного дома.  

3. Рабочий день студента.  

4. Досуг в будние и выходные дни, активный и пассивный отдых.  

Систематизация грамматического материала: 

1. Порядок слов в повествовательном и побудительном предложениях. Порядок 

слов в вопросительном предложении. Безличные предложения. 

2. Местоимения (указательные, личные, возвратно-усилительные, вопросительные, 

относительные, неопределенные). 

3. Имя существительное. Артикли (определенный, неопределенный, нулевой). 

4. Функции и спряжение глаголов to be и to have. Оборот there+be. 

5. Имя прилагательное и наречие. Степени сравнения. Сравнительные 

конструкции. 

6. Имя числительное (количественные и порядковые; чтение дат). 
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ТЕМА 2. Учебно-познавательная сфера общения (Я и мое образование) 

Тематика общения: 

1. Высшее образование в России и за рубежом. 

2. Мой вуз. 

3. Студенческая жизнь. 

Проблематика общения: 

1. Уровни высшего образования.  

2. Уральский государственный горный университет.  

3. Учебная и научная работа студентов. 

4. Культурная и спортивная жизнь студентов. 

Систематизация грамматического материала: 

1. Образование видовременных форм глагола в активном залоге.   

ТЕМА 3. Социально-культурная сфера общения (Я и моя страна. Я и мир) 

Тематика общения: 

1. Екатеринбург – столица Урала.  

2. Общее и различное в национальных культурах. 

Проблематика общения: 

1. Мой родной город. 

2. Традиции и обычаи стран изучаемого языка.  

3. Достопримечательности стран изучаемого языка.  

Систематизация грамматического материала: 

1. Модальные глаголы и их эквиваленты. 

2. Образование видовременных форм глагола в пассивном залоге.   

3. Основные сведения о согласовании времён, прямая и косвенная речь.  

ТЕМА 4. Профессиональная сфера общения (Я и моя будущая специальность) 

Тематика общения: 

1. Избранное направление профессиональной деятельности. 

Проблематика общения: 

1. Основные понятия изучаемой науки. 

2. Основные сферы деятельности в профессиональной области.  

3. Выдающиеся личности науки, открытия и изобретения.  

Систематизация грамматического материала: 

1. Неличные формы глагола: инфинитив, причастия, герундий. 

2. Основные сведения о сослагательном наклонении. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дис-

куссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) техно-

логии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной работы 

и задания для обучающихся по направлению 09.03.02 «Информационные системы и тех-

нологии». 
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Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены 

Методические рекомендации и задания к контрольной работе для студентов по 

направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, контрольная работа, экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: ролевая игра, практико-ориентированное задание, 

контрольная работа, опрос, доклад, тест. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Бытовая сфера 

общения 

(Я и моя семья) 

знать: 

- особенности фонетического строя иностранного языка; 

- лексические единицы социально-бытовой тематики; 

- основные правила грамматической системы иностранного 

языка; 

- особенности построения устных высказываний и 

письменных текстов разных стилей речи; 

- правила речевого этикета в соответствии с ситуациями 

межличностного и межкультурного общения;  

- лексико-грамматические явления иностранного языка 

профессиональной сферы для решения задач 

профессиональной деятельности; 

уметь: 

- вести диалог/полилог и строить монологическое 

высказывание в пределах изученных тем; 

- понимать на слух иноязычные тексты монологического и 

диалогического характера с различной степенью понимания 

в зависимости от коммуникативной задачи;  

- читать аутентичные тексты прагматического, 

публицистического, художественного и научного характера 

с целью получения значимой информации; 

- передавать основное содержание 

прослушанного/прочитанного текста; 

- записывать тезисы устного сообщения, писать эссе по 

изученной тематике, составлять аннотации текстов, вести 

личную и деловую переписку; 

- использовать компенсаторные умения в процессе общения 

на иностранном языке; 

- пользоваться иностранным языком в устной и письменной 

формах, как средством профессионального общения; 

владеть: 

- основными приёмами организации самостоятельной 

работы с языковым материалом с использованием учебной 

и справочной литературы, электронных ресурсов; 

- навыками выполнения проектных заданий на иностранном 

языке в соответствии с уровнем языковой подготовки; 

- умением применять полученные знания иностранного 

языка в своей будущей профессиональной деятельности. 

Ролевая 

игра, 

контрольн

ая работа 

2 Учебно-познавательная знать: Практико-
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сфера общения (Я и 

мое образование) 

- лексические единицы академической тематики; 

- основные правила грамматической системы иностранного 

языка; 

- особенности построения устных высказываний и 

письменных текстов  разных стилей речи; 

- правила речевого этикета в соответствии с ситуациями 

межличностного и межкультурного общения;  

- лексико-грамматические явления иностранного языка 

профессиональной сферы для решения задач 

профессиональной деятельности; 

уметь: 

- вести диалог/полилог и строить монологическое 

высказывание в пределах изученных тем; 

- понимать на слух иноязычные тексты монологического и 

диалогического характера с различной степенью понимания 

в зависимости от коммуникативной задачи;  

- читать аутентичные тексты прагматического, 

публицистического, художественного и научного характера 

с целью получения значимой информации; 

- передавать основное содержание 

прослушанного/прочитанного текста; 

- записывать тезисы устного сообщения, писать эссе по 

изученной тематике, составлять аннотации текстов, вести 

личную и деловую переписку; 

- использовать компенсаторные умения в процессе общения 

на иностранном языке; 

- пользоваться иностранным языком в устной и письменной 

формах, как средством профессионального общения; 

владеть: 

- основными приёмами организации самостоятельной 

работы с языковым материалом с использованием учебной 

и справочной литературы, электронных ресурсов; 

- навыками выполнения проектных заданий на иностранном 

языке в соответствии с уровнем языковой подготовки; 

- умением применять полученные знания иностранного 

языка в своей будущей профессиональной деятельности. 

ориентиро

ванное 

задание, 

контрольн

ая работа 

3 Социально-культурная 

сфера общения (Я и 

моя страна. Я и мир) 

знать: 

- лексические единицы социально-бытовой тематики; 

- основные правила грамматической системы иностранного 

языка; 

- особенности построения устных высказываний и 

письменных текстов  разных стилей речи; 

- правила речевого этикета в соответствии с ситуациями 

межличностного и межкультурного общения;  

- основную страноведческую информацию о странах 

изучаемого языка; 

- лексико-грамматические явления иностранного языка 

профессиональной сферы для решения задач 

профессиональной деятельности; 

уметь: 

- вести диалог/полилог и строить монологическое 

высказывание в пределах изученных тем; 

- понимать на слух иноязычные тексты монологического и 

диалогического характера с различной степенью понимания 

в зависимости от коммуникативной задачи;  

- читать аутентичные тексты прагматического, 

публицистического, художественного и научного характера 

с целью получения значимой информации; 

- передавать основное содержание 

прослушанного/прочитанного текста; 

- записывать тезисы устного сообщения, писать эссе по 

изученной тематике, составлять аннотации текстов, вести 

личную и деловую переписку; 

Доклад, 

тест 



 10 

- использовать компенсаторные умения в процессе общения 

на иностранном языке; 

- пользоваться иностранным языком в устной и письменной 

формах, как средством профессионального общения; 

владеть: 

- основными приёмами организации самостоятельной 

работы с языковым материалом с использованием учебной 

и справочной литературы, электронных ресурсов; 

- навыками выполнения проектных заданий на иностранном 

языке в соответствии с уровнем языковой подготовки; 

- умением применять полученные знания иностранного 

языка в своей будущей профессиональной деятельности. 

4 Профессиональная 

сфера общения  

(Я и моя будущая 

специальность) 

знать: 

- основы терминосистемы соответствующего направления 

подготовки; 

- основные правила грамматической системы иностранного 

языка; 

- особенности построения устных высказываний и 

письменных текстов  разных стилей речи; 

- правила речевого этикета в соответствии с ситуациями 

межличностного и межкультурного общения;  

- лексико-грамматические явления иностранного языка 

профессиональной сферы для решения задач 

профессиональной деятельности; 

уметь: 

- вести диалог/полилог и строить монологическое 

высказывание в пределах изученных тем; 

- понимать на слух иноязычные тексты монологического и 

диалогического характера с различной степенью понимания 

в зависимости от коммуникативной задачи;  

- читать аутентичные тексты прагматического, 

публицистического, художественного и научного характера 

с целью получения значимой информации; 

- передавать основное содержание 

прослушанного/прочитанного текста; 

- записывать тезисы устного сообщения, писать эссе по 

изученной тематике, составлять аннотации текстов, вести 

личную и деловую переписку; 

- использовать компенсаторные умения в процессе общения 

на иностранном языке; 

- пользоваться иностранным языком в устной и письменной 

формах, как средством профессионального общения; 

владеть: 

- основными приёмами организации самостоятельной 

работы с языковым материалом с использованием учебной 

и справочной литературы, электронных ресурсов; 

- навыками выполнения проектных заданий на иностранном 

языке в соответствии с уровнем языковой подготовки; 

- умением применять полученные знания иностранного 

языка в своей будущей профессиональной деятельности. 

Практико-

ориентиро

ванное 

задание, 

опрос 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме контрольной работы, экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-

стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  
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Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине представлено в комплекте оценочных средств по дисци-

плине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

Личностные результаты обучающихся оцениваются по критериям, обозначенным в 

рабочей программе воспитания.  

 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в содержании дисциплины, системе требований, предъявляемых к обучающемуся 

со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Английский язык 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Журавлева Р.И. Английский язык: учебник: для студентов горно-геологических 

специальностей вузов / Р. И. Журавлева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 508 

с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 502 

192 

2 Митрошкина Т.В. Английский язык. Страноведение = English. Cross-сultural 

Studies [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов 

вузов/ Митрошкина Т.В., Савинова А.И.— Электрон. текстовые данные.— 

Минск: ТетраСистемс, 2011.— 287 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28045. — ЭБС «IPRbooks» 

Электронный 

ресурс 

3 Безбородова, С. А. Работа над лексикой: горное дело; учеб. пособие по англий-

скому языку для студентов I и II курсов горно-технологического факультета. 

Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2012. – 31 с. 

29 

4 Безбородова, С. А. Горное дело: учеб. пособие по английскому языку для сту-

дентов II курса горно-технологического факультета. Екатеринбург: Изд-во 

УГГУ, 2011. – 68 с. 

27 

5 Безбородова, С. А. Горное дело: лексический минимум; учеб. пособие по 

английскому языку для студентов I и II курсов направления 130400 – «Горное 

дело». Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2013. – 72 с. 

25 

http://www.iprbookshop.ru/28045
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6 Мясникова Ю. М. “Britain and the British”: учебное пособие по английскому 

языку для студентов 1-2 курсов всех специальностей , часть 1. УГГУ. 2014. - 52 

с. 

48 

7 Мясникова Ю. М. “Britain and the British”: учебное пособие по английскому 

языку для студентов 1-2 курсов всех специальностей, часть 2. УГГУ. 2017. - 48 с.  

20 

8 Доркин И.В. Английский язык. Разговорная лексика [Электронный ресурс]: 

краткий справочник/ Доркин И.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

Вышэйшая школа, 2015.— 96 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35459. — ЭБС «IPRbooks» 

Электронный 

ресурс 

9 Скалабан В.Ф. Английский язык для студентов технических вузов [Электронный 

ресурс]: основной курс. Учебное пособие/ Скалабан В.Ф.— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2009.— 368 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20053. — ЭБС «IPRbooks» 

Электронный 

ресурс 

 

Немецкий язык 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Кравченко, А. П. Немецкий язык для бакалавров: учебник / А. П. Кравченко. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2013. - 413 с. 

25 

2 Немецкий язык для технических вузов = Deutsch fur technische Hochschulen : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по техническим направлениям 

подготовки (квалификация (степень) "бакалавр"), дисциплине "Немецкий язык" 

/ Н. В. Басова [и др.] ; под ред. Т. Ф. Гайвоненко ; Федеральный институт 

развития образования. - 13-е изд., перераб. и доп. - Москва : Кнорус, 2017. - 510 

с. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 509 

40 

3 Ачкасова Н.Г. Немецкий язык для бакалавров [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов неязыковых вузов/ Ачкасова Н.Г.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 312 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20980. — ЭБС «IPRbooks» 

Электронный 

ресурс 

4 Пионтик Ж.И. «Немецкий язык», Учебное пособие для студентов 2 курса 

горно-механического факультета. Издание УГГУ, Екатеринбург, 2011. - 72 с. 

9 

5 Пионтик Ж. И. «Немецкий язык», Учебное пособие по немецкому языку для 

студентов 1 курса заочного обучения всех специальностей, 5 – е изд., 

стереотип. УГГУ, 2013. 3,9 п.л. 54 с. 

21 

6 Пионтик Ж. И. «Немецкий язык», Учебное пособие по немецкому языку для 

студентов 2 курса заочного обучения всех специальностей, 5 – е изд., 

стереотип. УГГУ, 2013. 3,9 п.л. 54 с. 

10 

7 Тельтевская Л.И. Немецкий язык. Учебное пособие для студентов II курса 

горно-механических специальностей (ГМО, АГП, ЭГП, МНГ). Издание УГГУ, 

Екатеринбург, 2008. - 83 с. 

2 

8 Франюк Е.Е. Немецкий язык. Методическая разработка по развитию устной 

речи для студентов  курсов I, II всех специальностей. Издание УГГУ, 

Екатеринбург, 2008. - 46 с. 

4 

9 Ломакина Н.Н. Немецкий язык для будущих инженеров [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Ломакина Н.Н., Абдрашитова Н.Т.— Электрон. текстовые 

данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2010.— 133 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30064. — ЭБС 

«IPRbooks» 

Электронный 

ресурс 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,   

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Ресурсы сети Интернет: 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/35459
http://www.iprbookshop.ru/20053
http://www.iprbookshop.ru/20980
http://www.iprbookshop.ru/30064
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Английский язык 
Вид источника Примеры: названия 

источников 

Примеры: Ссылки 

Медиа-

источники 

Электронные версии газет:  

“The Washington Post” 

“Daily Telegraph” 

 

http://www.washingtonpost.com  

http://www.telegraph.co.uk 

 

Немецкий язык 
Вид источника Примеры: названия 

источников 

Примеры: Ссылки 

Официальные 

порталы 

Официальный сайт Европейского 

Союза 

http://www.europa.eu – Europa – the official website of the 

European Union 

Медиа-

источники 

Электронные версии газет:  

“Spiegel” 

“Welt” 

 

http://www.spiegel.de/wirtschaft 

http://www.welt.de/wirtschaft 

 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

ИСС «Академик» https://dic.academic.ru «Словари и энциклопедии». 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

- Microsoft Windows 8.1 Professional 

- Microsoft Office Professional 2013 

- Лингафонное ПО Sanako Study 1200 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающих-

ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

http://www.washingtonpost.com/
http://www.telegraph.co.uk/
http://www.europa.eu/
https://dic.academic.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

ты по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-

мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» са-

мостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-

пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные техниче-

ские средства. 
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Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-

бочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Цель дисциплины: является формирование базиса знаний о безопасном взаимо-

действии человека со средой обитания (производственной, бытовой, городской, природ-

ной) и способы защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

универсальные 

- способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек – сре-

да обитания»; 

- основы физиологии человека и рациональные условия деятельности; 

- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, 

вредных и поражающих факторов; 

- идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций; 

- средства и методы повышения безопасности, и устойчивости технических средств 

и технологических процессов; 

- методы исследования устойчивости и функционирования производственных объ-

ектов и технических систем в чрезвычайных ситуациях; 

- методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их по-

следствий; 

- приемы оказания первой медицинской помощи, методы и средства защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Уметь: 

- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности производственной дея-

тельности; 

- планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении спаса-

тельных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-

ций; 

- соблюдать правила техники безопасности при работе с приборами и оборудованием. 

Владеть: 

- методиками проведения контроля параметров условий среды, на их соответствие 

нормативным требованиям; 

- навыками использования средств защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

- навыками разработки систем по обеспечению безопасности и охраны труда на 

горно-геологических предприятиях. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование базиса знаний о безопасном взаимодействии человека со средой обитания 

(производственной, бытовой, городской, природной) и способы защиты от негативных 

факторов чрезвычайных ситуаций (ЧС).  

Для достижения указанной цели необходимо:   

- ознакомление обучающихся с основными приемами оказания первой медицин-

ской помощи; 

- обучение студентов применению полученных практических и теоретических зна-

ний при выполнении практических и лабораторных работ. 

- овладение обучающимися умениями и навыками поведения в условиях чрезвы-

чайных ситуаций. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и формируе-

мые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1.  

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

УК-8: спосо-

бен создавать 

и поддержи-

вать в повсе-

дневной жизни 

и в профессио-

нальной дея-

тельности без-

опасные усло-

вия жизнедея-

тельности для 

сохранения 

природной 

среды, обеспе-

чения устой-

чивого разви-

тия общества, 

в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных кон-

фликтов 

знать - теоретические основы безопасно-

сти жизнедеятельности в системе 

«человек – среда обитания»; 

- основы физиологии человека и 

рациональные условия деятельно-

сти; 

- анатомо-физиологические по-

следствия воздействия на человека 

травмирующих, вредных и пора-

жающих факторов; 

- идентификацию травмирующих, 

вредных и поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций; 

- приемы оказания первой меди-

цинской помощи, методы и сред-

ства защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций; 

- средства и методы повышения 

безопасности, и устойчивости тех-

нических средств и технологиче-

ских процессов; 

- методы исследования устойчиво-

сти и функционирования произ-

водственных объектов и техниче-

ских систем в чрезвычайных ситу-

ациях; 

- методы прогнозирования чрезвы-

чайных ситуаций и разработки мо-

делей их последствий 

УК-8.1 Выявляет возможные 

угрозы для жизни и здоровья в 

повседневной и 

профессиональной деятельности.  
 

уметь - планировать мероприятия по за-

щите производственного персона-

УК-8.2 Понимает, как создавать 

и поддерживать безопасные 
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ла и населения в чрезвычайных 

ситуациях и при необходимости 

принимать участие в проведении 

спасательных и других неотлож-

ных работ при ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций; 

- разрабатывать мероприятия по 

повышению безопасности произ-

водственной деятельности; 

- соблюдать правила техники без-

опасности при работе с приборами 

и оборудованием 

условия жизнедеятельности, том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 
 

владеть - навыками использования средств 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

- методиками проведения контроля 

параметров условий среды, на их 

соответствие нормативным требо-

ваниям; 

- навыками разработки систем по 

обеспечению безопасности и охра-

ны труда на горно-геологических 

предприятиях 

УК-8.3 Демонстрирует прие-

мы оказания первой помощи 

владеть   

 

В ходе реализации программы учебной дисциплины (модуля) формируются следу-

ющие личностные результаты обучающихся:  

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой (ЛР10). 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной обяза-

тельной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 09.03.02 

«Информационные системы и технологии». 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

2 72 8 8  47 9  - - 
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5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
В т.ч. в фор-

ме практи-

ческой  

подготовки 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

 

лекции практич. 

занятия/ 

др. формы 

лабо-

рат.рабо

ты 

1.  Человек и среда обитания 1 1 -  2 
2.  Основы теории безопасности 1 1 -  5 
3.  Комфортные условия жизнедея-

тельности 

1 1 -  8 

4.  Техногенные, антропогенные, 

природные опасности и защита 

от них 

1 1 -  8 

5.  Обеспечение безопасности при 

ведении геологических работ 

1 1 -  9 

6.  Управление безопасностью тру-

да 

1 1 -  5 

7.  Защита населения и территорий 

от опасностей в чрезвычайных 

ситуациях 

2 2 -  10 

8.  Подготовка к зачету     9 
 ИТОГО 8 8   56 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1: Человек и среда обитания. Современное состояние системы «человек – 

среда обитания». Цель и задачи дисциплины, ее место и роль в подготовке специалиста-

геолога. Основные понятия и определения. Взаимодействие человека со средой обитания. 

Эволюция среды обитания, переход от биосферы к техносфере. Бытовая и производствен-

ная среда. Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания. 

Тема 2: Основы теории безопасности. Безопасность. Причины возникновения 

негативных факторов. Системный анализ безопасности. 

Тема 3: Комфортные условия жизнедеятельности. Гигиеническое нормирование 

параметров микроклимата производственных, непроизводственных помещений. Влияние 

микроклимата на производительность труда и состояние здоровья, профессиональные за-

болевания. 

Тема 4: Техногенные, антропогенные, природные опасности и защита от них. 

Идентификация травмирующих и вредных факторов, опасные зоны. Классификация тех-

ногенных опасностей. Методы и средства повышения безопасности технологических си-

стем и технологических процессов. Анализ опасностей технических систем. Человеческий 

фактор в обеспечении безопасности в системе «человек-машина». Профессиональные обя-

занности и обучение операторов технических систем и ИТР по БЖД. 

Тема 5: Обеспечение безопасности при ведении геологических  работ. Общие 

требования безопасности при геологоразведочных работах (требования к персоналу, рабо-

та в условиях повышенной опасности, эксплуатация оборудования, инструментов и аппа-

ратуры). Меры безопасности при буровых работах: устройство буровых установок; мон-

таж и демонтаж буровых вышек, передвижных и самоходных установок; эксплуатация 

бурового оборудования; обеспечение безопасности при различных видах бурения; допол-

нительные меры безопасности при бурении с поверхности воды, из подземных выработок. 



 7 

Основные меры безопасности при горно-разведочных работах (проведение и крепление 

выработок, устройство выходов из выработок и др.). Меры безопасности при геофизиче-

ских работах (электроразведка, сейсморазведка, магниторазведка). Обеспечение безопас-

ности в специфических условиях ведения морских геофизических исследований, при 

аэрогеофизических работах. Меры безопасности при лабораторных геофизических и гео-

химических работах. 

Тема 6: Управление безопасностью труда. Охрана труда как система. Принципы 

защиты человека в процессе труда: технические, организационные и управленческие. Ме-

ры безопасности основных технологических процессов и оборудования  горно-

геологического производства. Основные причины и источники аварий на горно-

геологических предприятиях. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

Оказание первой медицинской помощи. Методы анализа травматизма: технические, ста-

тистические, вероятностные. 

Тема 7: Защита населения и территорий от опасностей в чрезвычайных ситу-

ациях. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Прогнозирование и оценка 

обстановки при чрезвычайных ситуациях. Устойчивость функционирования объектов 

экономики. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Ликвидация последствий чрез-

вычайных ситуаций. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дис-

куссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) техно-

логии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» кафедрой подготовлены Методические указания по 

организации самостоятельной работы и задания для обучающихся по направлению 

09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, зачет. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: опрос, практико-ориентированные задания, тест. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Человек и среда оби-

тания 

Знать: теоретические основы безопасности жизнедея-

тельности в системе «человек-среда обитания; основы 

физиологии человека и рациональные условия дея-

тельности; 

опрос, 

тест 
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Уметь: соблюдать правила техники безопасности при 

работе с приборами и оборудованием; 

Владеть: навыками разработки систем по обеспече-

нию безопасности производственной деятельности на 

горно-геологических предприятиях 
2 Основы теории без-

опасности 

Знать: теоретические основы безопасности жизнедея-

тельности в системе «человек – среда обитания»; 

Уметь: планировать мероприятия по защите произ-

водственного персонала и населения в чрезвычайных 

ситуациях и при необходимости принимать участие в 

проведении спасательных и других неотложных работ 

при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

Владеть: навыками разработки систем по обеспече-

нию безопасности и охраны труда на горно-

геологических предприятиях 

опрос, 

практико-

ориентиро-

ванное за-

дание № 1, 

тест 

3 Комфортные условия 

жизнедеятельности 

Знать: методы исследования устойчивости и функци-

онирования производственных объектов и техниче-

ских систем в чрезвычайных ситуациях; 

Уметь: соблюдать правила техники безопасности при 

работе с приборами и оборудованием; 

Владеть: методиками проведения контроля, парамет-

ров условий окружающей среды на их соответствие 

нормативным требованиям 

опрос, 

 тест 

4 Техногенные, антро-

погенные, природные 

опасности и защита от 

них 

Знать: идентификацию травмирующих, вредных и 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций; ана-

томо-физиологические последствия воздействия на 

человека травмирующих, вредных и поражающих 

факторов; 

Уметь: планировать мероприятия по защите произ-

водственного персонала и населения в чрезвычайных 

ситуациях и при необходимости принимать участие в 

проведении спасательных и других неотложных работ 

при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

Владеть: навыками разработки систем по обеспече-

нию безопасности и охраны труда на горно-

геологических предприятиях 

опрос, 

практико-

ориентиро-

ванное за-

дание № 2, 

тест 

5 Обеспечение безопас-

ности при ведении 

геологических работ 

Знать: средства и методы повышения безопасности, и 

устойчивости технических средств и технологических 

процессов; 

Уметь: разрабатывать мероприятия по повышению 

безопасности производственной деятельности; 

Владеть: навыками разработки систем по обеспече-

нию безопасности и охраны труда на горно-

геологических предприятиях 

опрос, 

практико-

ориентиро-

ванное за-

дание № 3, 

тест 

6 Управление безопас-

ностью труда 

Знать: приемы оказания первой помощи; методы и 

средства защиты в чрезвычайных ситуациях 

Уметь: соблюдать правила техники безопасности при 

работе с приборами и оборудованием; 

Владеть: навыками использования средств защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

опрос 

 тест 

7 Защита населения и 

территорий от опас-

ностей в чрезвычай-

ных ситуациях 

Знать: приемы оказания первой помощи; методы и 

средства защиты в чрезвычайных ситуациях; методы 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработ-

ки моделей их последствий; 

Уметь: планировать мероприятия по защите произ-

водственного персонала и населения в чрезвычайных 

ситуациях и при необходимости принимать участие в 

опрос, 

тест 
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проведении спасательных и других неотложных работ 

при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

Владеть: навыками использования средств защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-

стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине представлено в комплекте оценочных средств по дисци-

плине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

Личностные результаты обучающихся оцениваются по критериям, обозначенным в 

рабочей программе воспитания.  

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в содержании дисциплины, системе требований, предъявляемых к обучающемуся 

со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / С.В. Белов, – М.: Высшая 

школа, 2005. – 606 с 

194 

 

2 Токмаков В.В. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / В. В. Токмаков, 

Ю. Ф. Килин, А. М. Кузнецов; Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации, Уральский государственный горный университет. - 4-е изд., испр. и доп. - 

Екатеринбург: УГГУ, 2018. - 272 с. 

200 

3 Безопасность жизнедеятельности: Конспект лекций по курсу "Безопасность жизне-

деятельности" для студентов направления 130300 / Е. М. Суднева;  Екатеринбург: 

УГГУ, 2011. - 156 с. 

92 

4 Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс: учебное пособие для вузов / 

Л. А. Муравей, Д. А. Кривошеин, Е. Н. Черемисина [и др.]; под ред. Л. А. Муравей. 

— Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 431 c. — 978-5-

238-00352-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7017.html  

Электронный 

ресурс 

5  Суднева Е. М.   Обеспечение безопасности жизнедеятельности в геологии: учебное 

пособие: для студентов направления 130300 / Е. М. Суднева ; Уральский государ-

ственный горный университет. - Екатеринбург: УГГУ.    Ч. I. - 2013. - 92 с.  

50 

6 Медицина катастроф (на примере работы Центра медицины катастроф Свердлов-

ской области) : учебно-методическое пособие для студентов специальности 280103 и 

280100 / Е. М. Суднева ; Уральский государственный горный университет. - Екате-

ринбург : УГГУ, 2011. - 335 с. 

20 

7 Десмургия : методические указания к практическим работам по курсу "Безопасность 

жизнедеятельности" / Е. М. Суднева ; Министерство образования и науки РФ, 

Уральский государственный горный университет. - 2-е изд., испр. и доп. - Екатерин-

бург : УГГУ, 2016. - 41 с. 

20 

8 Козьяков, А. Ф. Управление безопасностью жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А. Ф. Козьяков, Е. Н. Симакова. - Электрон. текстовые данные. - М.: 

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2009.- 42 

c. 978-5-7038-3322-3. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31652.html  

Электронный 

ресурс 

 

10.2 Нормативные правовые акты 

 

1. О возмещении трудящимся при несчастных случаях на производстве [Электрон-

ный ресурс]: Конвенция № 17 1925. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

2. О пособиях в случаях производственного травматизма [Электронный ресурс]: 

Конвенция № 121 1964. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

3. О прожиточном минимуме в РФ [Электронный ресурс]: федеральный закон от 24 

окт. 1997 г. № 134-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

4. О противодействии терроризму [Электронный ресурс]: федеральный закон от 06 

марта 2006 г. № 35-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

5. О социальной защите инвалидов в РФ [Электронный ресурс]: федеральный закон 

от 24 нояб. 1995 г. № 181-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

6. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 № 

197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

 

 

 

 

 

 

http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.iprbookshop.ru/7017.html
http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.iprbookshop.ru/31652.html
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11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,   

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН-

НЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Ресурсы сети Интернет: 

Министерство здравоохранения Российской Федерации – http://www.minzdravrf.ru 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: 

http://www.rosmintrud.ru 

Международная организация труда (МОТ) – http://www.il0.org 

Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования: http://www.ffoms.ru  

Фонд социального страхования Российской Федерации: http://www.fss.ru  

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Microsoft Office Standard 2013  

2. MicrosoftOfficeProfessional 2013 

3. Microsoft Windows 8.1 Professional 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающих-

ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

ты по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

http://www.minzdravrf.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.il0.org/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-

мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» са-

мостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-

пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные техниче-

ские средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-
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бочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Развитие навыков критического мышления» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 108 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Цель дисциплины: формирование представления о системном подходе к решению 

образовательных и профессиональных задач и способности применять методы критиче-

ского мышления в практической деятельности для обеспечения саморазвития и творческой 

самореализации. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
универсальные: 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- методы критического анализа и системного подхода для решения поставленных 

задач,  

- стратегии действия в проблемных ситуациях;  

- способы планирования и совершенствования собственной деятельности на основе 

критического самоанализа; 

- основные методы получения нового знания при самостоятельной работе или в со-

ставе группы для участия в научных исследованиях объектов профессиональной деятель-

ности и их структурных элементов; 

Уметь: 

- критически анализировать информацию, системно подходить к решению постав-

ленных задач; 

- оценивать соответствие выбранного информационного ресурса критериям полноты 

и аутентичности 

- определять приоритеты собственной деятельности, траекторию своего профессио-

нального развития; 

− применять методы получения нового знания при самостоятельных научных иссле-

дованиях или в составе группы; 

Владеть: 

- навыками систематизации информации в соответствии с требованиями и услови-

ями задачи; 

- навыками самоанализа, адекватной оценки своей деятельности, личностных ресур-

сов; 

- навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных ис-

следований в области профессиональной деятельности. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Развитие навыков критического мышления» 

является формирование представления о системном подходе к решению образовательных 

и профессиональных задач и способности применять методы критического мышления в 

практической деятельности для обеспечения саморазвития и творческой самореализации. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):  

- приобретение теоретических знаний о методах анализа, систематизации и прогно-

зирования; 

 - формирование практических навыков критического мышления; 

- освоение навыков самостоятельной работы, самоорганизации, техник саморазви-

тия и реализации творческого потенциала; 

- формирование навыков системного подхода к анализу проблем в профессиональ-

ной и социальной сферах. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Результаты освоения дисциплины «Развитие навыков критического мышления» и 

формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 
УК-1: способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез ин-

формации, приме-

нять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

знать - методы критического ана-

лиза и системного подхода 

для решения поставленных 

задач,  

- стратегии действия в про-

блемных ситуациях;  

- способы планирования и со-

вершенствования собствен-

ной деятельности на основе 

критического самоанализа; 

- основные методы получения 

нового знания при самостоя-

тельной работе или в составе 

группы для участия в научных 

исследованиях объектов про-

фессиональной деятельности 

и их структурных элементов 

УК-1.1 Выбирает информаци-

онные ресурсы для поиска ин-

формации в соответствии с по-

ставленной задачей 

 

уметь - критически анализировать 

информацию, системно под-

ходить к решению поставлен-

ных задач; 

- оценивать соответствие вы-

бранного информационного 

ресурса критериям полноты и 

аутентичности; 

УК-1.2 Оценивает соответ-

ствие выбранного информаци-

онного ресурса критериям 

полноты и аутентичности 

УК-1.4 Использует системный 

подход для решения постав-

ленных задач 
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- определять приоритеты соб-

ственной деятельности, тра-

екторию своего профессио-

нального развития; 

- применять методы получе-

ния нового знания при само-

стоятельных научных иссле-

дованиях или в составе 

группы 

владеть - навыками систематизации 

информации в соответствии с 

требованиями и условиями за-

дачи;  

- навыками самоанализа, 

адекватной оценки своей дея-

тельности, личностных ресур-

сов; 

- навыками самостоятельной 

работы, в том числе в сфере 

проведения научных 

исследований в области про-

фессиональной деятельности 

УК-1.3 Систематизирует обна-

руженную информацию, полу-

ченную из разных источников, 

в соответствии с требованиями 

и условиями задачи 

 

В ходе реализации программы учебной дисциплины формируются следующие лич-

ностные результаты обучающихся: 

–  проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привержен-

ность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участ-

вующий в студенческом самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, про-

дуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций 

(ЛР2); 

– соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и про-

явлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиа-

нтным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих (ЛР3); 

– осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собствен-

ную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности 

(ЛР7); 

– проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности (ЛР14); 

– проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенацио-

нальных проблем (ЛР15). 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
  

Дисциплина «Развитие навыков критического мышления» является дисципли-

ной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 

09.03.02 «Информационные системы и технологии». 
 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ  
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НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  

(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, рефераты 

курсов

ые 

работ

ы 

(проек

ты) 

кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

3 108 16 16  76 +    

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 
В т.ч. в 

форме прак-

тической  

подготовки 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

 

лекции практич. за-

нятия/ др. 

формы 

лаборат. ра-

боты 

1.  Тема 1. Понятие критиче-

ского мышления и его ха-

рактеристики 

2 2    

16 

2.  Тема 2. Технологии разви-

тия критического мышле-

ния. Приемы работы с ин-

формацией 

3 3   15 

3.  Тема 3. Творческое мышле-

ние, его характеристики. 

Психология творчества. По-

нятие креативности 

3 3    

15 

4.  Тема 4. Критическое мыш-

ление как принцип деятель-

ности. 

4 4   15 

5.  Тема 5. Критический анализ 

и принятие решений 

4 4   15 

 ИТОГО 16 16   76 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  
 

Тема 1. Понятие критическое мышление и его характеристики 
Понятие «критическое мышление». Содержание понятия критическое мышление. 

Концептуальный и методический уровень технологии. Особенности критического 

мышления: самостоятельность, информационность, проблемность, аргументированность, 

оценочность, социальность.  

Характеристики навыков мышления: фокусирующие навыки, навыки сбора инфор-

мации, навыки организации, навыки анализа, навыки генерирования, навыки оценки. 

Структура критического мышления: цель, проблема, допущения (гипотеза), точка зрения 

(позиция), данные (информация), концепции (идеи), выводы, интерпретации, следствия. 



6 

 

Функции критического мышления: регулятивная функция, оценочная функция, 

функция инициации, стимулирующая, корректирующая функция, прогнозирующая функ-

ция, моделирующая функция. Ядро критического мышления: когнитивные умения – интер-

претация, анализ, оценка, умозаключение, объяснение; и волевые качества – саморегуля-

ция, целеустремленность, настойчивость, инициативность.  
Качества, характеризующие критически мыслящего человека: умение планировать; 

воспринимать новые идеи, работать с информацией, пересматривать свою точку зрения; 

готовность взяться за решение поставленной задачи; осознание, принятие и исправление 

ошибок, умение находить эффективные решения; оценка времени и усилий, необходимых 

для выполнения поставленных задач; оценка и анализ конечных результатов; готовность 

работать в коллективе. 

Становление и развитие представлений о критическом мышлении в истории 

философии и науки. 

Тема 2. Технологии развития критического мышления. Приемы работы с ин-

формацией 

Формы критического мышления. Теория и практика аргументации. Посылки. 

Заключения. Предложения. Контраргументация. Посылки, поддерживающие заключения. 

Рассуждения и рационализация. Убеждение. 

Технологии развития критического мышления. (Дж. Стил, К. Мередит, Ч. Темпл, С. 

Уолтер). Методы формирования критического мышления. Метод системного анализа. 

Характеристика основных этапов технологии развития критического мышления. 

Механизм рефлексии в развития критического мышления. Функции трех фаз технологии 

развития критического мышления.  

Общие подходы к работе с информацией. Приемы работы с информацией в 

технологии развития критического мышления. Методики поиска, сбора и обработки 

информации. Технологии работы с текстами.  

Базовые элементы текста: цель, проблема, допущения, точка зрения, концепции и 

идеи, выводы и интерпретации, следствия.  

Тема 3. Творческое мышление, его характеристики. Психология творчества. 

Креативность 

Понятие «творчество». Творчество как познавательный процесс. Психология 

творчества. 

Творческое мышление. Основные принципы творческого мышления. Понятие 

креативность. Виды творческого и рефлексивного мышления. 

Качества личности, способствующее результативному творчеству: открытость но-

вому опыту; независимость, свобода мышления; высокая толерантность к неразрешимым 

ситуациям, конструктивная активность в этих ситуациях; развитое эстетическое чувство. 

 Особенности творческого мышления (Дж. Гилфорд): оригинальность, необычность 

идей; семантическая гибкость – способность видеть объект под разными углами зрения; 

образная гибкость – способность изменять восприятие объекта, чтобы увидеть скрытые его 

стороны; способность использовать разные идеи в неопределённой ситуации. 

 Стадии творческого процесса (Грахам Уоллес): подготовка, созревание, озарение и 

проверка истинности. Специфический момент творчества - озарение – интуитивный прорыв 

к пониманию поставленной проблемы и «внезапное» нахождении её решения. 

Тема 4. Критическое мышление как принцип деятельности 

Модели критического мышления. Содержание базовой модели технологии: вызов-

осмысление-рефлексия. Вопрос как инструмент критического мышления. Эвристика как 

методология познавательной деятельности. Роль дискуссии в развитии рефлексивного 

мышления: инициатива, коммуникативные качества, самостоятельность мышления, аргу-

ментированность и доказательность рассуждений, формирование культуры речи, культуры 

дискуссии. Принцип экономии мышления: Бритва Оккама. Конвергентное и дивергентное 
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мышление Критическое мышление как основой всякой рациональности (Карл Поппер). Вы-

движения гипотез, их обоснования или опровержения. 

Тема 5. Критический анализ и принятие решений 

Диагностический инструментарий критического мышления, необходимый для при-

нятия решений. Проблема, проблемная ситуация. Анализ проблемной ситуации: причины 

возникновения проблемной ситуации новизны проблемной ситуации взаимосвязи с дру-

гими проблемами степени полноты и достоверности информации о проблемной ситуации; 

класс и тип решаемой проблемы; факторы, влияющие на ситуацию (состояние объективных 

условий); важность и срочность решения проблемы; влияние проблемной ситуации на дея-

тельность организации в целом; возможности разрешимости проблемы; цели, которые 

должны быть достигнуты при решении задачи.  

Структура задачи. Стадии решения задачи. Инкубация. Инсайт задачи. Четко и не-

четко поставленные задачи. Алгоритм принятия решения: определение цели, представле-

ние о конечном результате; формирование ограничений и критериев для принятия решения; 

выявление альтернатив: управляемых (зарплаты, цены) неуправляемых (налоги, разные 

метры), переменных; выбор математической модели и метода решения проблем; численное 

решение, расчеты; реализация принятого решения; обратная связь или анализ результатов. 

Самообразование как фактор успешной профессиональной деятельности. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лекции, 

опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ресурсами, 

решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, тре-

нинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии обуче-

ния. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ   

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Развитие навыков критического мышления» кафедрой подготовлены Методические 

указания по организации самостоятельной работы для обучающихся по направлению 

09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом (се-

минарском) занятии, зачет. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий 

Оценочные средства: доклад, дискуссия, тест. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Тема 1. Понятие 

критическое 

мышление и его 

характеристики 

Знать: 

- методы критического анализа и системного подхода 

для решения поставленных задач,  

- стратегии действия в проблемных ситуациях;  

Доклад 
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Уметь: 

- критически анализировать информацию, системно 

подходить к решению поставленных задач; 

- оценивать соответствие выбранного информацион-

ного ресурса критериям полноты и аутентичности; 

Владеть: 

- навыками систематизации информации в соответствии 

с требованиями и условиями задачи; 

2 Тема 2. Техноло-

гии развития кри-

тического мыш-

ления. Приемы 

работы с инфор-

мацией 

Знать: 

- методы критического анализа и системного подхода 

для решения поставленных задач,  

- стратегии действия в проблемных ситуациях;  

Уметь: 

- критически анализировать информацию, системно 

подходить к решению поставленных задач; 

- оценивать соответствие выбранного информацион-

ного ресурса критериям полноты и аутентичности; 

Владеть: 

- навыками систематизации информации в соответствии 

с требованиями и условиями задачи; 

3 Тема 3. Творче-

ское мышление, 

его характери-

стики.  

Психология твор-

чества. Креатив-

ность 

Знать: 

- способы планирования и совершенствования соб-

ственной деятельности на основе критического самоан-

ализа; 

Уметь: 

 -- определять приоритеты собственной деятельности, 

траекторию своего профессионального развития; 

Владеть:   

- навыками самоанализа, адекватной оценки своей 

деятельности, личностных ресурсов. 

4 Тема4. Критиче-

ское мышление 

как  принцип дея-

тельности 

Знать: 

способы планирования и совершенствования собствен-

ной деятельности на основе критического самоанализа; 

Уметь: 

 -- определять приоритеты собственной деятельности, 

траекторию своего профессионального развития; 

Владеть:   

- навыками самоанализа, адекватной оценки своей 

деятельности, личностных ресурсов. 

Знать:  

- основные методы получения нового знания при само-

стоятельной работе или в составе группы для участия в 

научных исследованиях объектов профессиональной 

деятельности и их структурных элементов; 

Уметь: 

- применять методы получения нового знания при 

самостоятельных научных исследованиях или в составе 

группы; 

Владеть:  

 навыками самостоятельной работы, в том числе в 

сфере проведения научных исследований в области про-

фессиональной деятельности. 

Тест 

 

 

5 Тема 5. Критиче-

ский анализ и 

принятие реше-

ний 

Знать: 

- методы критического анализа и системного подхода 

для решения поставленных задач,  

- стратегии действия в проблемных ситуациях;  

Дискус-

сия 

доклад 
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Уметь: 

- критически анализировать информацию, системно 

подходить к решению поставленных задач; 

- оценивать соответствие выбранного информацион-

ного ресурса критериям полноты и аутентичности; 

Владеть: 

- навыками систематизации информации в соответствии 

с требованиями и условиями задачи; 

знать: 

Знать: 

- способы планирования и совершенствования соб-

ственной деятельности на основе критического самоан-

ализа; 

Уметь: 

 -- определять приоритеты собственной деятельности, 

траекторию своего профессионального развития; 

Владеть:   

- навыками самоанализа, адекватной оценки своей 

деятельности, личностных ресурсов. 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

зачета.  

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-

стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине представлено в комплекте оценочных средств по дисци-

плине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал-

лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

Личностные результаты обучающихся оцениваются по критериям, обозначенным в 

рабочей программе воспитания.  

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в содержании дисциплины, системе требований, предъявляемых к обучающемуся со 

стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
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3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 

П/П 

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО 

ЭКЗ. 

1. Беляев В.П., Гладкова И.В. Развитие навыков критического мышления. 

Учебное пособие. Изд. УГГУ 2020. 75 с. 

70 

2 Милорадова Н. Г. Мышление в дискуссиях и решении задач : учебное посо-

бие / Милорадова Н. Г. - Москва : Издательство Ассоциации строительных 

вузов, 1997. - 154 с  

1 

3 Орлова  С. Н. Развитие творческого мышления личности [Электронный ре-

сурс] : монография / С.Н. Орлова. — Электрон. дан. — Красноярск : Сиб-

ГТУ, 2014. — 196 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60811.  

Эл. ресурс 

4 Столярова  В. А. Психология понятийного мышления [Электронный ресурс] 

: 2018-07-13 / В.А. Столярова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2018. — 64 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107962  

Эл. ресурс 

5 Паронджанов В. Д. Учись писать, читать и понимать алгоритмы. Алгоритмы 

для правильного мышления. Основы алгоритмизации [Электронный ресурс] 

/ В.Д. Паронджанов. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2012. — 520 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4155.  

Эл. ресурс 

6 Ларионов  И. К. Невербальное мышление (От мышления словами к мышле-

нию смысловыми идентификациями) [Электронный ресурс] / И.К. Ларио-

нов. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2018. — 376 с. — Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/103734.  

Эл. ресурс 

7 Зинченко В. П. Человек развивающийся. Очерки российской психологии / 

Зинченко В. П., Моргунов Е. Б. - Москва : Тривола, 1994. - 304 с. - (Про-

грамма "Обновление гуманитарного образования в России") 

3 

8 Вудвордс Р. Этапы творческого мышления // Хрестоматия по общей психо-

логии. Психология мышления. Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Петухова. 

М.: Изд-во Московского университета, 1981 г.  Режим доступа 

https://studfile.net/preview/3397118/  

Эл. ресурс 

9 Линдсей Г., Халл К.С., Томпсон Р.Ф. Творческое и критическое мышление// 

Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления. Под ред. Ю.Б. 

Гиппенрейтер, В.В. Петухова. М.: Изд-во Московского университета, 1981 

г. Режим доступа https://studfile.net/preview/3397118/  

Эл. ресурс 

10 Теория и методика развития творческого мышления учащихся. Выпуск 4: 

сборник материалов [Электронный ресурс] : сборник научных трудов / под 

ред. Горева П.М., Утёмова В.В., Зиновкина М.М.. — Электрон. дан. — Ки-

ров : АНО ДПО МЦИТО, 2013. — 52 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/52026  

Эл. ресурс 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,   

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН-

НЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

https://e.lanbook.com/book/60811
https://e.lanbook.com/book/107962
https://e.lanbook.com/book/4155
https://e.lanbook.com/book/103734
https://studfile.net/preview/3397118/
https://studfile.net/preview/3397118/
https://e.lanbook.com/book/52026
http://window.edu.ru/
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Цифровые библиотеки по философии http://www.filosofia.ru ;  http://www.gumfak.ru  

Электронный журнал «Вопросы философии»: http://www.vphil.ru 

Философско-литературный журнал «Логос»: 

http://www.ruthenia.ru/logos/number/about.htm 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Microsoft Windows 10 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. Fine Reader 12 Professional 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием матери-

ально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий обуча-

ющихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей действую-

щим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и ха-

рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная ра-

бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к осво-

ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри-

ятия и готовности к освоению учебного материала. 

http://filosofia.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.vphil.ru/
http://www.ruthenia.ru/logos/number/about.htm
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-

ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-

тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 

и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» само-

стоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-

вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-

ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-

емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо-

гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-

щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 

дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адап-

тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-методическому 

 комплексу ____________С.А. Упоров 
 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.07 ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

Направление 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

 
 

Профиль 
Геоинформационные системы  

 

 

 

год набора: 2024 

 

 

 
Одобрена на заседании кафедры  Рассмотрена методической комиссией 

Экономики и менеджмента   

факультета геологии и геофизики 

(название кафедры)  (название факультета) 

Зав.кафедрой   Председатель  

(подпись)  (подпись) 

д.э.н., проф.  Мочалова Д.А.  к.г.-м.н., доц. Вандышева К.В. 

(Фамилия И.О.)  (Фамилия И.О.) 

Протокол № 2 от 04.10.2023  Протокол № 2  от 13.10.2023 

(Дата)  (Дата) 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

 

 

 

 



 2 

 

Авторы: Дроздова И.В., доцент, к.э.н., Моор И.А. доцент, к.э.н., Ген-

зель О.В., ст. преподаватель 

 

 

 

 
 

Рабочая программа дисциплины согласована с выпускающей кафед-

рой геологии и геофизики нефти и газа  

 

 

Заведующий кафедрой ГГНГ ____________ к.г.-м.н., С.А. Рыльков____ 
                                                                          подпись                                  И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы проектной деятельности» 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 з. е., 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, умений, навыков и мировоз-

зрения, необходимых для управления проектами на всех этапах его жизненного цикла. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональные 

- способен участвовать в разработке технической документации, связанной с про-

фессиональной деятельностью с использованием стандартов, норм и правил; (ОПК-4). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- основные понятия, определения, категории в сфере управления проектами и про-

граммами;  

- основы оперативного, проектного и стратегического управления коллективами; 

- принципы обоснования и выбора управленческих и проектных решений на основе 

критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных послед-

ствий принимаемых решений; 

- этапы жизненного цикла, последовательность действий и процессов реализации 

проектов и программ; 

- типологию, состав участников проектов, требования к ним и условия их отбора; 

- особенности и формы организационного взаимодействия в ходе реализации эконо-

мических, инвестиционных проектов; 

- элементы и формы правового, административного регулирования и стандартизации 

в сфере проектного управления и инвестиционной деятельности; 

- условия формирования, критерии оценки инвестиционного климата и инвестици-

онной привлекательности. 

Уметь:  

- осуществлять на практике отбор и анализ альтернативных вариантов управленче-

ских, проектных решений; 

- применять на практике методы оценки показателей экономической эффективности 

проектов и программ; 

- выявлять и оценивать риски и возможные социально-экономические последствия 

принимаемых решений; 

- организовывать и осуществлять подготовку принятия решений на различных эта-

пах реализации проекта и программ; 

- определять требования к исходной информации, необходимой для организации и 

реализации инвестиционных проектов, осуществлять ее сбор, подготовку и анализ; 

- представлять модель системы управления проектами и ее элементы. 

Владеть: 

- навыками практического применения методики анализа макро- и микро - экономи-

ческих факторов при оценке условий реализации проектов и программ; 

- методикой оценки коммерческой эффективности проектов и программ; 

- навыками организации процессов оперативного, текущего и стратегического плани-

рования в ходе реализации проектного управления; 

- методическими основами оценки рисков и прогнозирования их последствий; 

- навыками разработки вариантов проектных решений и их выбора на основе крите-

риев социально-экономической эффективности и с учетом имеющихся ограничений; 

- способностью организовывать деятельность коллективов участников для реализа-

ции инвестиционного, инновационного и иного коммерческого проекта; 

- информацией о стандартах в области проектного управления, об их использовании 

в оценке уровня организационной системы. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» является 

формирование у студентов знаний, умений, навыков и мировоззрения, необходимых для 

управления проектами на всех этапах его жизненного цикла. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

- формирование творческого инновационного подхода к проектному управлению;  

- овладение студентами умениями и навыками практического решения управленче-

ских проблем в проектной деятельности; 

- формирование понимания проектного управления как области профессиональной 

деятельности, требующих глубоких теоретических знаний. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Основы проектной деятельности» и формируе-

мые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1  

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

ОПК-4: способен 

участвовать в разра-

ботке технической 

документации, свя-

занной с профессио-

нальной деятельно-

стью с использова-

нием стандартов, 

норм и правил. 

знать - этапы жизненного цикла, последователь-

ность действий и процессов реализации про-

ектов и программ; 

- элементы и формы правового, администра-

тивного регулирования и стандартизации в 

сфере проектного управления и инвестици-

онной деятельности; 

- основы оперативного, проектного и стра-

тегического управления коллективами; 

 - принципы обоснования и выбора управ-

ленческих и проектных решений на основе 

критериев социально-экономической эф-

фективности с учетом рисков и возможных 

последствий принимаемых решений; 

- особенности и формы организационного 

взаимодействия в ходе реализации экономи-

ческих, инвестиционных проектов; 

- основные понятия, определения, категории 

в сфере управления проектами и програм-

мами;  

- типологию, состав участников проектов, 

требования к ним и условия их отбора; 

- условия формирования, критерии оценки 

инвестиционного климата и инвестицион-

ной привлекательности. 

 ОПК-4.1 Использует основные стан-

дарты оформления 

технической документации на раз-

личных стадиях 

жизненного цикла информационной 

системы. 

 

ОПК-4.2 Применяет стандарты 

оформления 

технической документации на раз-

личных стадиях 

жизненного цикла информационной 

системы. 

 

ОПК-4.3 Составляет техническую 

документацию на 

различных этапах жизненного цикла 

информационной 

системы. 

уметь - осуществлять на практике отбор и анализ 

альтернативных вариантов управленческих, 

проектных решений; 

- выявлять и оценивать риски и возможные 

социально-экономические последствия при-

нимаемых решений; 

- организовывать и осуществлять подго-

товку принятия решений на различных эта-

пах реализации проекта и программ; 

- применять на практике методы оценки по-

казателей экономической эффективности 

проектов и программ; 
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- определять требования к исходной инфор-

мации, необходимой для организации и реа-

лизации инвестиционных проектов, осу-

ществлять ее сбор, подготовку и анализ; 

- представлять модель системы управления 

проектами и ее элементы 

владеть  - методическими основами оценки рисков 

и прогнозирования их последствий; 

- способностью организовывать деятель-

ность коллективов участников для реализа-

ции инвестиционного, инновационного и 

иного коммерческого проекта; 

- информацией о стандартах в области про-

ектного управления, об их использовании в 

оценке уровня организационной системы; 

- методикой оценки коммерческой эффек-

тивности проектов и программ; 

- навыками разработки вариантов проектных 

решений и их выбора на основе критериев 

социально-экономической эффективности и 

с учетом имеющихся ограничений; 

- навыками практического применения мето-

дики анализа макро- и микро - экономиче-

ских факторов при оценке условий реализа-

ции проектов и программ; 

- навыками организации процессов опера-

тивного, текущего и стратегического плани-

рования в ходе реализации проектного 

управления 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина ««Основы проектной деятельности является дисциплиной обязатель-

ной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 09.03.02 «Ин-

формационные системы и технологии». 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-гра-

фические ра-

боты, рефераты 

курсо-

вые ра-

боты 

(про-

екты) 

кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

2 72 8 16  39 9    
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5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, 

 СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ   

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 

В т.ч. в 

форме 

практиче-

ской  

подго-

товки 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

 

лекции практич. за-

нятия/ 

 др. формы 

лаборат. ра-

боты 

1.  Тема 1. Введение в управле-

ние проектами 

1    2 

2.  Тема 2. Система стандартов 

и сертификации в области 

управления проектами 

1 2   10 

3.  Тема 3. Жизненный цикл 

проекта и его фазы 

1 4   10 

4. Тема 4. Процессы и методы 

управления проектами 

2 4   7 

5 Тема 5.  Инвестиционный 

проект как объект управле-

ния 

1 4   5 

6. Тема 6. Информационное 

обеспечение проектного 

управления  

2 2   5 

  Подготовка к зачету     9 
 ИТОГО 8 28   48 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1. Введение в управление проектами 

Концепция управления проектами. Проект как процесс точки зрения системного 

подхода. Основные элементы проекта. Этапы развития методов управления проектами 

(УП). Сущность УП как методологии.  Проект как совокупность процессов. Взаимосвязь 

УП и управления инвестициями. Взаимосвязь между управлением проектами и функцио-

нальным менеджментом. Предпосылки (факторы) развития методов УП. Перспективы раз-

вития УП. Переход к проектному управлению: задачи и этапы решения. Классификация 

базовых понятий УП. Классификация типов проектов. 

 

Тема 2. Система стандартов и сертификации в области управления проектами 

Обзор стандартов в области УП. Группы стандартов, применяемых к отдельным объ-

ектам управления проектами (проект, программа, портфель проектов). Группа стандартов, 

определяющих требования к квалификации участников УП (менеджеры проектов, участ-

ники команд УП). Стандарты, применяемые к системе УП организации в целом и позволя-

ющие оценить уровень зрелости организационной системы проектного менеджмента. Меж-

дународная сертификация по УП. Сертификация по стандартам IPMA, PMI. 

 

Тема 3. Жизненный цикл проекта и его фазы 

Основные понятия, подходы к определению и структуре проектного цикла. Предын-

вестиционная фаза: этапы реализации, состав основных предпроектных документов. Про-

ектный анализ и оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости в рамках предын-

вестиционной фазы. Инвестиционная и эксплуатационная фазы жизненного цикла проекта: 
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состав и этапы разработки проектной документации; строительная фаза проекта; заверше-

ние инвестиционно - строительного этапа проекта. Этапы эксплуатационной фазы, ее со-

держание, период оценки. 

 

Тема 4. Процессы и методы управления проектами 

Планирование проекта: постановка целей и задач проекта; основные понятия и опре-

деления; информационное обеспечение; методы планирования; документирование плана 

проекта. Методы управлениями проекта: диаграмма Ганта; сетевой график. Контроль и ре-

гулирование проекта: цели и содержание контроля; мониторинг работ по проекту; измере-

ние процесса выполнения работ и анализ результатов, внесение корректив; принятие реше-

ний; управление изменениями. Управление стоимостью проекта: основные принципы; ме-

тоды оценки; бюджетирование проекта; контроль стоимости. Управление работами по про-

екту: взаимосвязь объектов, продолжительности и стоимости работ; принципы эффектив-

ного управления временем, формы контроля производительности труда. Менеджмент каче-

ства, постановка систем качества. Управление ресурсами проекта: процессы, принципы, 

управление закупками и запасами, правовое регулирование закупок и поставок, проектная 

логистика. Управление командой проекта: основные понятия, принципы, организационные 

аспекты, создание команды, эффективные совещания, управление взаимоотношениями, 

оценка эффективности, организационная культура, мотивация, конфликты.   

Тема 5. Инвестиционный проект как объект управления 

Сущность и виды инвестиционных проектов. Понятие «инвестиционный проект». 

Классификации инвестиционных проектов. Информационное обеспечение инвестицион-

ного проекта. Бизнес-план инвестиционного проекта, его назначение, структура и содержа-

ние. Источники и способы финансирования инвестиционных проектов, их характеристика. 

Жизненный цикл инвестиционного проекта. Фазы и этапы разработки и осуществления ин-

вестиционного проекта. Содержание и этапы реализации предынвестиционной фазы про-

екта. Состав основных предпроектных документов. Оценка жизнеспособности и финансо-

вой реализуемости проекта. Содержание инвестиционной фазы проекта. Этапы разработки 

проектной документации, ТЭО проекта. Организации СМР. Содержание эксплуатационной 

фазы и ее структура. Продолжительность жизненного цикла и расчетного периода инвести-

ционного проекта.  Оценка эффективности инвестиционного проекта. Понятие «эффектив-

ность инвестиционного проекта», ее виды, принципы оценки. Денежный поток инвестици-

онного проекта: состав, структура, динамические показатели оценки. Структура и содержа-

ние этапа финансовой оценки эффективности инвестиционного проекта. Финансовый ана-

лиз в структуре оценки эффективности инвестиционного проекта. Система показателей фи-

нансовой состоятельности проекта. Структура и содержание этапа оценки экономической 

эффективности инвестиционного проекта. Система показателей оценки экономической эф-

фективности: ставка дисконтирования, коэффициент дисконтирования, ЧДД, ИД, срок оку-

паемости, ВНД, ЗФУ – порядок их расчета. Критерии сравнения и выбора альтернативных 

инвестиционных проектов. Методы учета инфляции при оценке эффективности инвестици-

онных проектов. 

 

Тема 6. Информационное обеспечение проектного управления 

Управление коммуникациями проекта. Информационная система управления проек-

тами и ее элементы. Ключевые определения и потребности ИСУП. Структура ИСУП. Обзор 

рынка программного обеспечения управления проектами. Требования к информационному 

обеспечению на разных уровнях управления. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лекции, 

опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ресурсами, 
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решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, тре-

нинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии обуче-

ния. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Основы проектной деятельности» кафедрой подготовлены Методические указания по 

организации самостоятельной работы и задания для обучающихся по по направлению 

09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-

нятии, защита контрольной работы, зачет. 

 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: опрос, дискуссия, доклад с презентацией, практико-ориентиро-

ванное задание. 

 
№ 

п/п 
Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1.  Тема 1. Введе-

ние в управле-

ние проектами  

 

Знать:  

- основные понятия, определения, категории в сфере управления 

проектами и программами;  

- типологию, состав участников проектов, требования к ним и 

условия их отбора; 

- условия формирования, критерии оценки инвестиционного кли-

мата и инвестиционной привлекательности. 

Уметь:  

- представлять модель системы управления проектами и ее эле-

менты. 

Владеть:  

- навыками практического применения методики анализа макро- и 

микро - экономических факторов при оценке условий реализации 

проектов и программ; 

- навыками организации процессов оперативного, текущего и стра-

тегического планирования в ходе реализации проектного управле-

ния; 

опрос 

2. Тема 2. Система 

стандартов и 

сертификации в 

области управ-

ления проек-

тами  

 

Знать:  

- этапы жизненного цикла, последовательность действий и про-

цессов реализации проектов и программ; 

- элементы и формы правового, административного регулирова-

ния и стандартизации в сфере проектного управления и инвести-

ционной деятельности; 

Уметь:  

- осуществлять на практике отбор и анализ альтернативных вари-

антов управленческих, проектных решений; 

- выявлять и оценивать риски и возможные социально-экономи-

ческие последствия принимаемых решений; 

дискуссия 
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- организовывать и осуществлять подготовку принятия решений 

на различных этапах реализации проекта и программ; 

Владеть:  

 - методическими основами оценки рисков и прогнозирования их 

последствий; 

- способностью организовывать деятельность коллективов участ-

ников для реализации инвестиционного, инновационного и иного 

коммерческого проекта; 

- информацией о стандартах в области проектного управления, об 

их использовании в оценке уровня организационной системы. 

3. Тема 3. Жиз-

ненный цикл 

проекта и его 

фазы 

 

Знать:  

- этапы жизненного цикла, последовательность действий и про-

цессов реализации проектов и программ; 

- элементы и формы правового, административного регулирова-

ния и стандартизации в сфере проектного управления и инвести-

ционной деятельности; 

Уметь:  

- осуществлять на практике отбор и анализ альтернативных вари-

антов управленческих, проектных решений; 

- выявлять и оценивать риски и возможные социально-экономи-

ческие последствия принимаемых решений; 

- организовывать и осуществлять подготовку принятия решений 

на различных этапах реализации проекта и программ; 

Владеть:  

 - методическими основами оценки рисков и прогнозирования их 

последствий; 

- способностью организовывать деятельность коллективов участ-

ников для реализации инвестиционного, инновационного и иного 

коммерческого проекта; 

- информацией о стандартах в области проектного управления, об 

их использовании в оценке уровня организационной системы. 

опрос 

4. Тема 4. Про-

цессы и методы 

управления 

проектами 

 

Знать:  

- основные понятия, определения, категории в сфере управления 

проектами и программами;  

- типологию, состав участников проектов, требования к ним и 

условия их отбора; 

- условия формирования, критерии оценки инвестиционного кли-

мата и инвестиционной привлекательности. 

Уметь:  

- представлять модель системы управления проектами и ее эле-

менты. 

Владеть:  

- навыками практического применения методики анализа макро- и 

микро - экономических факторов при оценке условий реализации 

проектов и программ; 

- навыками организации процессов оперативного, текущего и стра-

тегического планирования в ходе реализации проектного управле-

ния; 

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние  

5. Тема 5.  Инве-

стиционный 

проект как объ-

ект управления 

 

Знать:  

- основы оперативного, проектного и стратегического управления 

коллективами; 

 - принципы обоснования и выбора управленческих и проектных 

решений на основе критериев социально-экономической эффек-

тивности с учетом рисков и возможных последствий принимае-

мых решений; 

- особенности и формы организационного взаимодействия в ходе 

реализации экономических, инвестиционных проектов; 

Уметь:  

- применять на практике методы оценки показателей экономиче-

ской эффективности проектов и программ; 

- определять требования к исходной информации, необходимой 

для организации и реализации инвестиционных проектов, осу-

ществлять ее сбор, подготовку и анализ; 

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 
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Владеть: 

 - методикой оценки коммерческой эффективности проектов и 

программ; 

- навыками разработки вариантов проектных решений и их выбора 

на основе критериев социально-экономической эффективности и с 

учетом имеющихся ограничений 

6. Тема 6. Инфор-

мационное 

обеспечение 

проектного 

управления  

 

Знать:  
- этапы жизненного цикла, последовательность действий и про-

цессов реализации проектов и программ; 

- элементы и формы правового, административного регулирова-

ния и стандартизации в сфере проектного управления и инвести-

ционной деятельности; 

 Уметь:  

- осуществлять на практике отбор и анализ альтернативных вари-

антов управленческих, проектных решений; 

- выявлять и оценивать риски и возможные социально-экономи-

ческие последствия принимаемых решений; 

- организовывать и осуществлять подготовку принятия решений 

на различных этапах реализации проекта и программ; 

Владеть: 

  - методическими основами оценки рисков и прогнозирования их 

последствий; 

- способностью организовывать деятельность коллективов участ-

ников для реализации инвестиционного, инновационного и иного 

коммерческого проекта; 

- информацией о стандартах в области проектного управления, об 

их использовании в оценке уровня организационной системы. 

доклад с пре-

зентацией 

 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-

стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине представлено в комплекте оценочных средств по дисци-

плине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал-

лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
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1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в содержании дисциплины, системе требований, предъявляемых к обучающемуся со 

стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Романова М. В. Управление проектами [Текст]: учебное пособие. М., 2010. - 256 с. 20 

2 Резник С. Д. Управление изменениями : учебник / С. Д. Резник, М. В. Черниковская, 

И. С. Чемезов ; под общ. ред. С. Д. Резника. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ИНФРА-М, 2017. - 379 с.  

20 

3 Коваленко С.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: практическое посо-

бие/ Коваленко С.П.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тет-

ралит, 2013.— 192 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28269  

Эл. ресурс 

4 Инвестиции: системный анализ и управление: учебник / К. В. Балдин [и др.] ; под ред. 

К. В. Балдина, 2009. - 288 с.  

33 

5 Боронина, Л. Н. Основы управления проектами : учебное пособие / Л. Н. Боронина, 

З. В. Сенук ; под редакцией Ю. Вишневский. — Екатеринбург : Уральский феде-

ральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 136 c. — ISBN 978-5-7996-1751-6. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/65961.html — Режим доступа: для авторизир. поль-

зователей 

Эл. ресурс 

 

10.2 Нормативные правовые акты   

 

1. Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ (ред. от 12.12.2011) «Об инвестици-

онной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вло-

жений». - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

2. Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «Об иностран-

ных инвестициях в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). - Режим до-

ступа: ИПС «Консультант Плюс» 

3. Федеральный закон от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации». - Режим доступа: ИПС «Консультант 

Плюс» 

4. Федеральный закон от 29.04.2008г. № 57-ФЗ (ред. от 16.11.2011) «О порядке осу-

ществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». - Режим доступа: 

ИПС «Консультант Плюс» 

5. Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 392-ФЗ «О зонах территориального 

развития в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

6. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике». - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

1. Указ Президента РФ от 10.09.2012г.  № 1276 «Об оценке эффективности деятель-

ности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных 

лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

http://www.iprbookshop.ru/28269
https://www.iprbookshop.ru/65961.html
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Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предприниматель-

ской деятельности». - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

29.12.2004 г. №190-ФЗ. - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

3. Земельный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 25.10.2001 г. № 

136-ФЗ. - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

4. Постановление СФ ФС РФ от 27 декабря 2011 г. № 570-СФ «Об улучшении ин-

вестиционного климата и о предоставлении государственных услуг в субъектах Российской 

Федерации». - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,   

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ,  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Ресурсы сети Интернет: 

Государственная Дума Российской Федерации –  http://www.duma.gov.ru  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: 

http://www.rosmintrud.ru 

Президент Российской Федерации – http://www.president.kremlin.ru  

Правительство Российской Федерации – http://www.goverment.gov.ru  

Российский правовой портал – http://www.rpp.ru  

Современный менеджмент -  http://1st.com.ua.  

Сайт журнала «Корпоративный менеджмент» -  http://www.cfin.ru.  

Деловая пресса -  http://www.businesspress.ru.  

Министерства экономического развития РФ - http://www.economy.gov.ru/ 

 Росстат -  http://www.gks.ru/  

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 
 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием матери-

ально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий обуча-

ющихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей действую-

щим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

 

http://www.duma.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rpp.ru/
http://1st.com.ua/
http://www.cfin.ru/
http://www.businesspress.ru/
http://www.gks.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и ха-

рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная ра-

бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к осво-

ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри-

ятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-

ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-

тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 

и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» само-

стоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-

вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-

ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-

емости и прохождения промежуточной аттестации. 
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Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо-

гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-

щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 

дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адап-

тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физическая культура и спорт» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и ту-

ризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподго-

товки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

универсальные: 

- способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 

Результат изучения дисциплины:  

знать: 

роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

способы самоконтроля за состоянием здоровья; 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

самостоятельно поддерживать собственную общую и специальную физическую 

подготовку; 

применять навыки профессионально-прикладной физической подготовки в 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

навыками поддержания здорового образа жизни; 

навыками самоконтроля за состоянием здоровья; 

навыками профессионально-прикладной физической подготовки в профессиональ-

ной деятельности. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины является: формирование физической культу-

ры личности и способности направленного использования разнообразных средств физиче-

ской культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Для достижения указанной цели необходимо:  

- формирование осознания социальной значимости физической культуры и её роли 

в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- изучение научно-биологических, педагогических и практических основ физиче-

ской культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Результаты освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» и формируе-

мые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1.  

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

УК-7: спосо-

бен поддержи-

вать должный 

уровень физи-

ческой подго-

товленности 

для обеспече-

ния полноцен-

ной социаль-

ной и профес-

сиональной 

деятельности 

знать - роль физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

-способы самоконтроля за состоя-

нием здоровья 

УК-7.1 Использует основы 

физической культуры для 

осознанного выбора здоровье 

сберегающих технологий с 

учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной 

профессиональной деятельности.  

 

уметь - использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; 

- самостоятельно поддерживать 

собственную общую и 

специальную физическую 

подготовку; 

- применять навыки 

профессионально-прикладной 

физической подготовки в 

профессиональной деятельности 

УК-7.2Выполняет 

индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной или 

адаптивной физической 

культуры.  

 

владеть - навыками поддержания здорово-

го образа жизни; 

- навыками самоконтроля за состо-

янием здоровья; 

- навыками профессионально-

прикладной физической подготов-

ки в профессиональной деятельно-

сти 

УК-7.3 Выбирает и применяет 

рациональные способы и приемы 

сохранения физического здоро-

вья, профилактики заболеваний, 

психофизического и нервно-

эмоционального утомления 
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В ходе реализации программы учебной дисциплины (модуля) формируются следу-

ющие личностные результаты обучающихся:  

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жиз-

ни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчи-

вость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях (ЛР9). 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» является дисциплиной обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 09.03.02 «Инфор-

мационные системы и технологии». 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы,  

рефераты 

курсовые 

работы 

(проекты) кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

2 72 36   36   Контрольная   

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем 
Практиче-

ская  

подготовка 

 

Самостоя-

тельная 

работа 

 

лек-

ции 

практич. 

занятия/ 

др. формы 

лабо-

рат.раб

оты 

1 

Физическая культура в общекультур-

ной и профессиональной подготовке 

студентов, будущих специалистов гор-

нодобывающих и обрабатывающих от-

раслей промышленности. 

6   
 

6 

2 
Социально-биологические основы фи-

зической культуры. 
8   

 
8 

3 

Основы здорового  образа и стиля жиз-

ни в условиях обучения в вузах техни-

ческого профиля 

8   
 

8 

4 

Особенности занятий избранным ви-

дом спорта или оздоровительной си-

стемой физических упражнений. 

6   
 

6 

5 

Профессионально-прикладная физиче-

ская подготовка студентов (ППФП) для 

будущих специалистов горнодобыва-

ющих и обрабатывающих отраслей 

промышленности. ППФП студентов 

8   
 

8 
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для избранной специальности. 
 ИТОГО 36    36 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1: Физическая культура в общекультурной и профессиональной подго-

товке студентов, будущих специалистов горнодобывающих и обрабатывающих от-

раслей промышленности. 

Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека, использование физкультурно-оздоровительной деятельности для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей навыками под-

держания здорового образа жизни. Закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» № 329 от 4 декабря 2007 года. 

Тема 2: Социально-биологические основы физической культуры. 

Организм как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся система. Струк-

турная единица живого организма. Виды тканей организма и их функциональная роль. 

Функциональные показатели дыхательной системы (ЖЕЛ, МОД, ДО). Сердечно-

сосудистая система и основные показатели её деятельности. Изменение в системах крови, 

кровообращения при мышечной работе. Основные структурные элементы нервной систе-

мы. Устойчивость организма к воздействию неблагоприятных факторов.  

Тема 3: Основы здорового образа и стиля жизни в условиях обучения в вузах 

технического профиля 

Понятие «здоровье» и основные его компоненты. Факторы, определяющие здоро-

вье человека. Образ жизни и его составляющие. Разумное чередование труда и отдыха, 

как компонент ЗОЖ. Рациональное питание и ЗОЖ. Отказ от вредных привычек и соблю-

дение правил личной и общественной гигиены. Двигательная активность — как компо-

нент ЗОЖ. Выполнение мероприятий по закаливанию организма. Физическое самовоспи-

тание и самосовершенствование как необходимое условие реализации мероприятий ЗОЖ. 

Тема 4: Особенности занятий избранным видом спорта или оздоровительной 

системой физических упражнений. 

Мотивация и направленность самостоятельных занятий. Использование утренней 

гигиенической гимнастики как оздоровительной составляющей в системе физического 

воспитания. Выбор физических упражнений в течение учебного дня: физкультминутки, 

физкультпаузы. Организация самостоятельных тренировочных занятий: структура, требо-

вания к организации и проведению. Мотивация выбора видов спорта или систем физиче-

ских упражнений для саморазвития. Самостоятельные занятия оздоровительным бегом. 

Самостоятельные занятия атлетической гимнастикой. Особенности самостоятельных за-

нятий женщин. 

Тема 5: Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 

(ППФП), будущих специалистов горнодобывающих и обрабатывающих отраслей 

промышленности. ППФП студентов для избранной специальности. 

Понятие ППФП, её цель, задачи. Прикладные знания, умения и навыки. Приклад-

ные психические качества. Прикладные специальные качества. Факторы, определяющие 

содержание ППФП: формы труда, условия труда. Факторы, определяющие содержание 

ППФП: характер труда, режим труда и отдыха. Дополнительные факторы, определяющие 

содержание ППФП. Средства ППФП. Организация и формы ППФП в вузе. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач, кейсов и проч.);интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дис-
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куссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) техно-

логии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Физическая культура и спорт» кафедрой подготовлены: Методические указания по ор-

ганизации самостоятельной работы и задания для обучающихся по направлению 

09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Для организации контрольной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Физическая культура и спорт» кафедрой подготовлены: Методические рекомендации и 

задания к контрольной работе для студентов направления 09.03.02 «Информационные 

системы и технологии». 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, контрольная работа, зачет. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, опрос, контрольная работа. 

 
№ 

п/

п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 

Физическая культура в 

общекультурной и про-

фессиональной подготов-

ке студентов, будущих 

специалистов горнодобы-

вающих и обрабатываю-

щих отраслей промыш-

ленности. 

Знать: основы ФК и С 

Уметь: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья  

Владеть: основными понятиями и определениями, Тест 

опрос 

2 

Социально-биологические 

основы физической куль-

туры. 

Знать: основы организма как единой саморазвивающаяся 

и саморегулирующаяся системе 

Уметь: использовать знания анатомии и физиологии че-

ловека при самостоятельных занятиях физической куль-

турой и спортом; 

Владеть: основами строения человеческого организма и 

функционирования внутренних биологических систем;  

Тест 

опрос, 

кон-

трольная 

работа 

3 

Основы здорового  образа 

и стиля жизни в условиях 

обучения в вузах техни-

ческого профиля 

Знать: Факторы, определяющие здоровье человека. Образ 

жизни и его составляющие. 

Уметь: Разумно чередовать нагрузки и отдых, рацио-

нальное питание как компонент ЗОЖ. 

Владеть: основами ЗОЖ; 

Тест 

опрос 

4 

Особенности занятий из-

бранным видом спорта 

или оздоровительной си-

стемой физических 

упражнений. 

Знать: основы самостоятельных тренировочных занятий:  

Уметь: Разумно чередовать нагрузки и отдых, рацио-

нальное питание как компонент оздоровительной систе-

мой физических упражнений; 

Владеть: навыками самостоятельных занятий физически-

ми упражнениями; 

Тест 

опрос 

5 
Профессионально-

прикладная физическая 

Знать: Понятие ППФП, её цель, задачи; 

Уметь: использовать прикладные знания, умения и навы-
Тест 
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подготовка студентов 

(ППФП) для будущих 

специалистов горнодобы-

вающих и обрабатываю-

щих отраслей промыш-

ленности. ППФП студен-

тов для избранной специ-

альности. 

ки. Прикладные психические качества.  

Владеть: навыками самостоятельных занятий физически-

ми упражнениями ППФП; 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-

стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной ат-

тестации по учебной дисциплине представлено в комплекте оценочных средств по дисци-

плине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество 

баллов 

Отметка за экзамен/ за-

чёт с оценкой 

Отметка о 

зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

Личностные результаты обучающихся оцениваются по критериям, обозначенным в 

рабочей программе воспитания.  

 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в содержании дисциплины, системе требований, предъявляемых к обучающемуся 

со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 



 9 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Ильинич В.И. Студенческий спорт и жизнь. – Москва: Аспект Пресс, 1995. – 144с 4 

2 Наседкин, В.А. Спортивный феномен горняков: научно-популярная литература / 

Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург: УГГУ, 2004. - 

152 с.: ил. 

2 

3 Физическая культура студента: учебник / под ред. В. И. Ильинича. - Москва: Гарда-

рики, 2004. - 448 с. 
1 

4 Кокоулина О.П. Основы теории и методики физической культуры и спорта [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / О.П. Кокоулина. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Евразийский открытый институт, 2011. — 144 c. — 978-5-374-00429-8. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11049.html  

Эл. ресурс 

5 Сахарова Е.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. 

Сахарова, Р.А. Дерина, О.И. Харитонова. — Электрон. текстовые данные. — Волго-

град, Саратов: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2013. — 94 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11361.html  

Эл. ресурс 

1 Лысова И.А. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.А. 

Лысова. — Электрон. текстовые данные. — М: Московский гуманитарный универ-

ситет, 2011. — 161 c. — 978-5-98079-753-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8625.html  

Эл. ресурс 

2 Тристан В.Г. Физиологические основы физической культуры и спорта. Часть 1 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Тристан, Ю.В. Корягина. — Элек-

трон. текстовые данные. — Омск: Сибирский государственный университет физи-

ческой культуры и спорта, 2001. — 96 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64982.html  

Эл. ресурс 

3 Тристан В.Г. Физиологические основы физической культуры и спорта. Часть 2 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Тристан, Ю.В. Корягина. — Элек-

трон. текстовые данные. — Омск: Сибирский государственный университет физи-

ческой культуры и спорта, 2001. — 60 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64983.html  

Эл. ресурс 

 

10.2 Нормативные правовые акты   

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (с изм. и дополнениями). Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

2. Федеральный закон от 04 декабря 2007 года N 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорту» (с изм. и дополнениями). Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

3.  Распоряжение Правительства РФ от 24.11.2020 N 3081-р «Об утверждении 

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2030 года». Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс». 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,   

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН-

НЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru     
 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

http://www.iprbookshop.ru/11049.html
http://www.iprbookshop.ru/11361.html
http://www.iprbookshop.ru/8625.html
http://www.iprbookshop.ru/64982.html
http://www.iprbookshop.ru/64983.html
http://window.edu.ru/
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Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013  

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающих-

ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

ты по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-

мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» са-

мостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-

пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные техниче-

ские средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-

бочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

 

Трудоемкость дисциплины 328 часов. Указанные академические часы являются 

обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся. 

Форма промежуточной аттестации – контрольная работа, зачет. 

Цель дисциплины: формирование компетенций, направленных на приобретение 

знаний и практических навыков, необходимых для овладения самостоятельного методи-

чески правильного использования методов физического воспитания и укрепления здоро-

вья способных обеспечить полноценную социальную и профессиональную деятельность 

индивида. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

универсальные: 

- способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 

Результат изучения дисциплины: 

знать: 

- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

- способы самоконтроля за состоянием здоровья; 

- особенности использования средств физической культуры для оптимизации рабо-

тоспособности 

 уметь: 

- использовать физические упражнения для достижения жизненных и профессио-

нальных целей; 

- самостоятельно поддерживать собственную общую и специальную физическую 

подготовку; 

- применять навыки профессионально-прикладной физической подготовки в про-

фессиональной деятельности 

владеть: 

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и 

качеств (с выполнением установленных нормативов по общефизической подготовке); 

- навыками поддержания здорового образа жизни; 

- навыками самоконтроля за состоянием здоровья; 

- навыками профессионально-прикладной физической подготовки в профессио-

нальной деятельности. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Элективные курсы по физической культуре 

и спорту» является формирование компетенций, направленных на приобретение знаний и 

практических навыков, необходимых для овладения самостоятельного методически пра-

вильного использования методов физического воспитания и укрепления здоровья способ-

ных обеспечить полноценную социальную и профессиональную деятельность индивида.  

Для достижения указанной цели необходимо:  

формирование представления о социальной значимости физической культуры и ее 

роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни;  

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;  

овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психо-

физических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте;  

приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-

ности к будущей профессии и быту;  

создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-

нальных достижений. 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1.  

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

УК-7: спосо-

бен поддержи-

вать должный 

уровень физи-

ческой подго-

товленности 

для обеспече-

ния полноцен-

ной социаль-

ной и профес-

сиональной 

деятельности 

знать - роль физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

- способы самоконтроля за состоя-

нием здоровья; 

- особенности использования 

средств физической культуры для 

оптимизации работоспособности. 

УК-7.1 Использует основы 

физической культуры для 

осознанного выбора здоровье -

сберегающих технологий с 

учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной 

профессиональной деятельности.  

 

уметь - использовать физические упраж-

нения для достижения жизненных 

и профессиональных целей; 

- самостоятельно поддерживать 

собственную общую и специаль-

ную физическую подготовку; 

- применять навыки профессио-

УК-7.2 Выполняет 

индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной или 

адаптивной физической 

культуры.  
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нально-прикладной физической 

подготовки в профессиональной 

деятельности 
владеть - системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохра-

нение и укрепление здоровья, раз-

витие и совершенствование психо-

физических способностей и ка-

честв (с выполнением установлен-

ных нормативов по общефизиче-

ской подготовке); 

- навыками поддержания здорового 

образа жизни; 

- навыками самоконтроля за состо-

янием здоровья; 

- навыками профессионально-

прикладной физической подготов-

ки в профессиональной деятельно-

сти 

УК-7.3 Выбирает и применяет 

рациональные способы и приемы 

сохранения физического 

здоровья, профилактики 

заболеваний, психофизического и 

нервно-эмоционального 

утомления 

 

В ходе реализации программы учебной дисциплины (модуля) формируются следу-

ющие личностные результаты обучающихся:  

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жиз-

ни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчи-

вость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях (ЛР9). 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Физическая культура и 

спорт» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учеб-

ного плана по направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Элективные дисциплины реализуются в объёме 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные 

единицы не переводятся. 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

 

№ 
Наименование элективного 

курса 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем Практическая  

подготовка 

 

Самостоятельная 

работа 

 лекции практич. занятия/ др. 

формы 

1. Волейбол  2 часа в неделю  Контрольные 
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2. Баскетбол  

 

- 

 

 

 

148 

 нормативы, 

контрольная 

работа 

 

3. Мини-футбол 

4. Гимнастика 

5. Выполнение нормативов 

норм ГТО 

6. Общая физическая подго-

товка 

 
ИТОГО: 

 
180 148 

Зачет, зачет, 

зачет 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

Практический раздел программы дисциплины состоит из трёх подразделов: мето-

дико-практический, обеспечивающий овладение методами и способами физкультурно-

спортивной деятельности для достижения учебных, профессиональных и жизненных це-

лей личности; профилактику профессиональных заболеваний и травматизма средствами 

физической культуры и спорта;  учебно-тренировочный, содействующий приобретению 

опыта творческой, практической деятельности, развитию самодеятельности в физической 

культуре и спорте в целях достижения физического совершенства, повышения уровня 

функциональных и двигательных способностей, направленному формированию качеств и 

свойств личности, и контрольный, определяющий дифференцированный и объективный 

учет процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Перечень методико-практических занятий: 

1. Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными 

умениями и навыками; 

2. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и 

применения средств физической культуры для их направленной коррекции; 

3. Методика составления индивидуальных программ физического самовоспитания и 

занятий с оздоровительной, рекреационной и восстановительной направленностью; 

4. Основы методики самомассажа; 

5. Методика корригирующей гимнастики для глаз; 

6. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий физи-

ческими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности. 

7. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения; 

8. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития (стандарты, ин-

дексы, программы, формулы и др.); 

9. Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма (функциональ-

ные пробы); 

10. Методика проведения учебно-тренировочного занятия; 

11. Методы самооценки специальной физической и спортивной подготовленности по 

избранному виду спорта (тесты, контрольные задания); 

12. Методика индивидуального подхода и применения средств для направленного 

развития отдельных физических качеств. 

13. Методы регулирования психоэмоционального состояния, применяемые при заня-

тиях физической культурой и спортом; 

14. Средства и методы мышечной релаксации в спорте; 

15. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-

прикладной физической подготовки; 

16. Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий 

и характера труда. 

Основная задача физических упражнений профилактической направленности - по-

вышение устойчивости организма к неблагоприятному воздействию различных факторов 
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труда, которые могут вызвать профессиональные заболевания и отклонения в состоянии 

здоровья 

Основные неблагоприятные факторы, характерные для умственного труда: ограни-

ченная двигательная активность, неудобная рабочая поза, повышенная нервно-

эмоциональная напряженность, монотонность в работе, связанная с выполнением одина-

ковых операций, с постоянной концентрацией внимания. Кроме того, необходим учет са-

нитарно-гигиенических условий труда, которые сами по себе могут быть неблагоприят-

ными (запыленность, плохое освещение и т.д.). 

17. Методика профессионально-прикладной физической подготовки. Основное 

назначение профессионально-прикладной физической подготовки - направленное разви-

тие и поддержание на оптимальном уровне физических и психических качеств человека 

необходимых для обеспечения его готовности к выполнению определенной деятельности, 

обеспечение функциональной устойчивости к условиям этой деятельности и формирова-

ние прикладных двигательных умений и навыков. 

Учебно-тренировочные занятия, направленные на обучение двигательным действи-

ям, развитие и совершенствование психофизических способностей, личностных качеств и 

свойств студентов, проводятся по элективным курсам (по выбору): 

Волейбол. Ознакомление с техникой: стойка волейболиста, перемещения, прием и 

передача мяча двумя руками, прием снизу двумя руками, подача нижняя прямая. Учебная 

игра. ОФП. 

Баскетбол. Общая физическая подготовка, техника перемещений, техника владе-

ния мячом, обучение командным тактическим действиям, учебная игра. 

Легкая атлетика. Основы техники безопасности на занятиях легкой атлетикой. 

Ознакомление, обучение и овладение двигательными навыками и техникой видов легкой 

атлетики. Совершенствование знаний, умений, навыков и развитие физических качеств в 

легкой атлетике. Меры безопасности на занятиях легкой атлетикой. Техника выполнения 

легкоатлетических упражнений. Развитие физических качеств и функциональных воз-

можностей организма средствами легкой атлетики. Специальная физическая подготовка в 

различных видах легкой атлетики. Способы и методы самоконтроля при занятиях легкой 

атлетикой. 

Гимнастика. Развитие общей и специальной выносливости. Развитие гибкости. 

Средства развития силы 

Выполнение нормативов норм ГТО. Бег на 100 метров. Бег на 2 или 3 км. Подтя-

гивание из виса на высокой перекладине или рывок гири 16 кг. Подтягивание из виса лежа 

на низкой перекладине или сгибание и разгибание рук в упоре на полу. Наклон вперед из 

положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье. Прыжок в длину с разбега 

или прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Метание спортивного снаряда весом 

700 гр. Бег на лыжах на 5 км или кросс на 5 км по пересеченной местности. Стрельба из 

пневматической винтовки (электронного оружия) из положения сидя или стоя с опорой 

локтей о стол или стойку, дистанция 10 м. Поднимание туловища из положения лежа на 

спине. Туристический поход с проверкой туристических навыков 

Общая физическая подготовка (ОФП) – это система занятий физическими 

упражнениями, которая направлена на развитие всех физических качеств (сила, выносли-

вость, скорость, ловкость, гибкость) в их гармоничном сочетании. В основе общей физи-

ческой подготовки может быть любой вид спорта или отдельный комплекс упражнений, 

допустим: гимнастика, бег, аэробика, единоборства, плавание, любые подвижные игры. 

Главное избежать узкой специализации и гипертрофированного развития только одного 

физического качества за счёт и в ущерб остальных. 

Содержание и конкретные средства каждого практического занятия определяются 

преподавателями учебных групп с учетом графика учебных занятий. 
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6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» кафедрой подготовлены Методи-

ческие указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся 

учебного плана по направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Для организации контрольной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» кафедрой подготовлены: Методи-

ческие рекомендации и задания к контрольной работе для студентов направления 

09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

 Форма контроля самостоятельной работы студентов   контрольная работа, сдача 

контрольных нормативов, тест, зачет. 

 

7 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: контрольные нормативы, контрольная работа, тест. 

 

 
Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные сред-

ства  

Волейбол 

Баскетбол 

Мини-футбол 

Гимнастика 

Выполнение нор-

мативов норм 

ГТО 

Общая физиче-

ская подготовка 

знать - роль физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

- способы самоконтроля за состояни-

ем здоровья; 

- особенности использования средств 

физической культуры для оптимиза-

ции работоспособности. 

Контрольные 

нормативы 

 

Контрольная 

работа 

 

Тестирование  

уметь - использовать физические упражне-

ния для достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

- самостоятельно поддерживать соб-

ственную общую и специальную фи-

зическую подготовку; 

- применять навыки профессиональ-

но-прикладной физической подго-

товки в профессиональной деятель-

ности 
владеть - системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, развитие 

и совершенствование психофизиче-

ских способностей и качеств (с вы-

полнением установленных нормати-

вов по общефизической подготовке); 

- навыками поддержания здорового 

образа жизни; 

Контрольные 

нормативы 
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- навыками самоконтроля за состоя-

нием здоровья; 

- навыками профессионально-

прикладной физической подготовки в 

профессиональной деятельности 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-

стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной ат-

тестации по учебной дисциплине представлено в комплекте оценочных средств по дисци-

плине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество 

баллов 

Отметка за экзамен/ за-

чёт с оценкой 

Отметка о 

зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

Личностные результаты обучающихся оцениваются по критериям, обозначенным в 

рабочей программе воспитания.  

 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в содержании дисциплины, системе требований, предъявляемых к обучающемуся 

со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Ильинич В.И. Студенческий спорт и жизнь. – Москва: Аспект Пресс, 1995. – 144с 4 

2 Наседкин, В.А. Спортивный феномен горняков: научно-популярная литература / 

Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург: УГГУ, 2004. - 

152 с.: ил. 

2 

3 Физическая культура студента: учебник / под ред. В. И. Ильинича. - Москва: Гарда-

рики, 2004. - 448 с. 
1 

4 Кокоулина О.П. Основы теории и методики физической культуры и спорта [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / О.П. Кокоулина. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Евразийский открытый институт, 2011. — 144 c. — 978-5-374-00429-8. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11049.html  

Эл. ресурс 

5 Сахарова Е.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. 

Сахарова, Р.А. Дерина, О.И. Харитонова. — Электрон. текстовые данные. — Волго-

град, Саратов: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2013. — 94 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11361.html  

Эл. ресурс 

1 Лысова И.А. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.А. 

Лысова. — Электрон. текстовые данные. — М: Московский гуманитарный универ-

ситет, 2011. — 161 c. — 978-5-98079-753-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8625.html  

Эл. ресурс 

2 Тристан В.Г. Физиологические основы физической культуры и спорта. Часть 1 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Тристан, Ю.В. Корягина. — Элек-

трон. текстовые данные. — Омск: Сибирский государственный университет физи-

ческой культуры и спорта, 2001. — 96 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64982.html  

Эл. ресурс 

3 Тристан В.Г. Физиологические основы физической культуры и спорта. Часть 2 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Тристан, Ю.В. Корягина. — Элек-

трон. текстовые данные. — Омск: Сибирский государственный университет физи-

ческой культуры и спорта, 2001. — 60 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64983.html  

Эл. ресурс 

 

10.2 Нормативные правовые акты   

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (с изм. и дополнениями). Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

2. Федеральный закон от 04 декабря 2007 года N 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорту» (с изм. и дополнениями). Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

3.  Распоряжение Правительства РФ от 24.11.2020 N 3081-р «Об утверждении 

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2030 года». Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс». 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,   

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН-

НЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Ресурсы сети Интернет: 

 https://www.infosport.ru/ - Физическая  культура: воспитание,  образование, тренировка. 

Ежеквартальный научно-методический журнал Российской Академии образования Рос-

сийской государственной академии физической культуры 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

http://www.iprbookshop.ru/11049.html
http://www.iprbookshop.ru/11361.html
http://www.iprbookshop.ru/8625.html
http://www.iprbookshop.ru/64982.html
http://www.iprbookshop.ru/64983.html
https://www.infosport.ru/
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Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013  

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающих-

ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

ты по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-

мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» са-

мостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-

пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные техниче-

ские средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-

бочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы правовых знаний и финансовая грамотность» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з. е. 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Цель дисциплины: формирование представлений о правовых основах геологиче-

ского изучения недр и недропользования при поисках, разведке и эксплуатации место-

рождений полезных ископаемых, а также строительстве; об основах российского законо-

дательства в области противодействия коррупции; формирование нетерпимого отношения 

к коррупционному поведению в повседневной и профессиональной деятельности, повыше-

ние финансовой грамотности. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
универсальные: 

– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений (УК-2); 

– способен принимать обоснованные экономические решения в различных обла-

стях жизнедеятельности (УК-9); 

– способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, тер-

роризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной дея-

тельности (УК-10). 

 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- правовые основы недропользования, способы обеспечение экологической и про-

мышленной безопасности при поисках, разведке и эксплуатации месторождений полезных 

ископаемых, а также строительстве 

- конкретные правовые нормы, локальные нормативные акты, касающиеся основ 

недропользования. 

- общие закономерности возникновения, развития и функционирования государствен-

но-правовых явлений; 

- принципы отраслевых юридических наук (конституционного, трудового, граждан-

ского, уголовного, административного права); 

- финансовую систему общества как пространство, в котором осуществляется эко-

номическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

- основные проявления коррупционного поведения; 

- основные правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных обла-

стях жизнедеятельности; 

Уметь: 

Применять правовые основы геологического изучения для оценки экологической и 

промышленной безопасности при поисках, разведке и эксплуатации месторождений по-

лезных ископаемых, а также строительстве 

- ориентироваться в проблемах общего понятия права, норм и системы права, правосо-

знания, правоотношений, реализации права, юридической ответственности, законности; 

- анализировать нормативно-правовые акты, кодифицированные источники права; 

- оперировать правовой информацией, обрабатывать, систематизировать и применять 

ее в профессиональной деятельности при возникновении спорной с точки зрения права ситу-

ации; 

- применять правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности; 

- осуществлять противодействие коррупционному поведению 
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Владеть: 

- методами поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

при поисках, разведке и эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также 

строительстве; 
- навыками работы с юридическими документами, навыками самостоятельной ра-

боты по обобщению и анализу правовой информации; 
- навыками поиска и использования правовой информации для принятия решений в 

нестандартных ситуациях. 
- способами поиска, сбора, обработки, анализа и представления информации в области 

финансов; 

- правовыми нормами, обеспечивающими борьбу с коррупцией в различных областях 

жизнедеятельности; 

- основами механизмов противодействия коррупционному поведению. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Основы правовых знаний и финансовая грамот-

ность» – формирование представлений о правовых основах геологического изучения недр 

и недропользования при поисках, разведке и эксплуатации месторождений полезных ис-

копаемых, а также строительстве; об основах российского законодательства в области 

противодействия коррупции; формирование нетерпимого отношения к коррупционному 

поведению в повседневной и профессиональной деятельности, повышение финансовой гра-

мотности. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

- ознакомление обучающихся с правовыми основами недропользования и финансо-

вой системой общества;  

- обучение студентов применению полученных практических и теоретических зна-

ний по применению правовых норм при поисках, разведке и эксплуатации месторождений 

полезных ископаемых, а также строительстве; 

- овладение обучающимися умениями и навыками применения правовой информа-

ции в профессиональной деятельности, в том числе, при противодействии коррупционно-

му поведению. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины «Основы правовых знаний и финансовая грамот-

ность» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1.  

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

УК-2: способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их ре-

шения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и огра-

ничений 

знать - правовые основы недропользования, 

способы обеспечение экологической и 

промышленной безопасности при по-

исках, разведке и эксплуатации ме-

сторождений полезных ископаемых, а 

также строительстве 

- конкретные правовые нормы, локаль-

ные нормативные акты, касающиеся 

основ недропользования. 

 

УК-2.1 Формулирует цели, задачи, 

обосновывает актуальность, значи-

мость проекта при разработке его 

концепции в рамках выявленной 

проблемы; оценивает ожидаемые 

результаты и области их примене-

ния. 

 

уметь Применять правовые основы геологи-

ческого изучения для оценки экологи-

ческой и промышленной безопасности 

при поисках, разведке и эксплуатации 

месторождений полезных ископае-

мых, а также строительстве 

- ориентироваться в проблемах обще-

го понятия права, норм и системы 

права, правосознания, правоотноше-

ний, реализации права, юридической 

ответственности, законности; 

 

УК-2.2 Предлагает процедуры и 

механизмы внедрения стандартов, 

исходя из действующих правовых 

норм, организации информационно-

го обеспечения в сфере проектного 

управления для повышения 

эффективности его осуществления 

владеть - методами поиска, анализа и исполь-

зования нормативных и правовых до-

кументов при поисках, разведке и экс-

плуатации месторождений полезных 
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ископаемых, а также строительстве; 

- навыками работы с юридическими 

документами, навыками самостоя-

тельной работы по обобщению и ана-

лизу правовой информации 

УК-9: способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в раз-

личных обла-

стях жизнедея-

тельности 

знать - общие закономерности возникновения, 

развития и функционирования государ-

ственно-правовых явлений; 

- принципы отраслевых юридических 

наук (конституционного, трудового, 

гражданского, уголовного, администра-

тивного права); 

- финансовую систему общества как 

пространство, в котором осуществля-

ется экономическая деятельность ин-

дивидов, семей, отдельных предприя-

тий и государства; 

 

УК-9.1 Понимает основные пробле-

мы, базовые принципы и законы 

функционирования экономики, роль 

государства в экономическом разви-

тии 

 

уметь - анализировать нормативно-правовые 

акты, кодифицированные источники 

права; 

- оперировать правовой информацией, 

обрабатывать, систематизировать и 

применять ее в профессиональной дея-

тельности при возникновении спорной с 

точки зрения права ситуации; 

 

УК-9.2 Понимает поведение потре-

бителей и производителей экономи-

ческих благ, особенности рынков 

факторов производства 

 

владеть - навыками поиска и использования 

правовой информации для принятия 

решений в нестандартных ситуациях. 
- способами поиска, сбора, обработки, 

анализа и представления информации 

в области финансов; 

 

УК-9.3 Понимает цели, виды и ин-

струменты государственной 

экономической политики и их влия-

ние на субъекты экономики 

УК-9.4 Применяет методы личного 

финансового планирования, исполь-

зует финансовые инструменты для 

управления собственным бюджетом 

УК-10: способен 

формировать 

нетерпимое от-

ношение к про-

явлениям экс-

тремизма, тер-

роризма, кор-

рупционному 

поведению и 

противодей-

ствовать им в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

знать - основные проявления коррупционного 

поведения; 

- основные правовые нормы, обеспечи-

вающие борьбу с коррупцией в различ-

ных областях жизнедеятельности 

УК-10.1 Знает законодательство, 

направленное на борьбу с экстре-

мизмом, терроризмом, коррупцией 

 

уметь - применять правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с коррупцией в 

различных областях 

жизнедеятельности; 

- осуществлять противодействие кор-

рупционному поведению 

УК-10.2 Понимает правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с экстре-

мизмом, терроризмом, коррупцией в 

различных областях жизнедеятель-

ности законодательства 

владеть - правовыми нормами, 

обеспечивающими борьбу с коррупцией 

в различных областях 

жизнедеятельности; 

- основами  механизмов противодей-

ствия коррупционному поведению 

 

В ходе реализации программы учебной дисциплины (модуля) формируются следу-

ющие личностные результаты обучающихся: 

– проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привержен-

ность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участ-

вующий в студенческом самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, про-

дуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций 

(ЛР2). 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы правовых знаний и финансовая грамотность» является дис-

циплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направ-

лению 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

Часы 

Общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

2 72 8 8  38 18    

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем 

В т.ч. в 

форме 

практиче-

ской  

подготовки 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

 

лек-

ции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1 

Теория сочетания и взаимодей-

ствия современногоправа и эко-

номики 
1 1   5 

2 
Основы конституционного и 

гражданского права 
1 1   5 

3 
Основы трудового права и права 

социального обеспечения 
1 1   5 

4 
Основы финансового и налогово-

го права 
1 1   5 

5 
Правовое регулирование рынка 

финансовых услуг в РФ 
1 1   5 

6 
Основы правовой деятельности в 

недропользовании 
2 2   5 

7 
Основы антикоррупционного за-

конодательства в РФ 
1 1   8 

8 Подготовка к зачету     18 

 ИТОГО 8 8    56 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1. Теория сочетания и взаимодействия современного права и экономики 

Понятие и основные функции права. Источники российского права. Закон и подза-

конные акты. Система и отрасли российского права. Основные правовые системы современно-
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сти. Международное право, как особая система права. Правонарушение и юридическая ответ-

ственность. 

Рыночная экономика и отношения собственности. Сущность и развитие категорий 

собственности. Содержание экономической и юридической категорий собственности. От-

ношения собственности в природопользовании. Формы собственности в рыночной эконо-

мике. Ценообразование в условиях рынка. Цена и ее роль в рыночном хозяйстве. Виды 

цен и ценообразующие факторы. Государственное регулирование цен в России. Сущность 

денег. Функции и роль денег в рыночной экономике. 

Тема 2. Основы конституционного и гражданского права. 

Конституция Российской Федерации - базовый закон государства. Этапы консти-

туционного развития России. Основные принципы конституционного строя РФ. Права и 

свободы человека и гражданина. Особенности федеративного устройства России. Система 

органов государственной власти в Российской Федерации. Местное самоуправление в 

Российской Федерации. 

Принципы гражданского права. Источники гражданского права. Юридические лица и 

их организационно-правовые нормы. Объекты гражданских прав. Сделки в гражданском праве. 

Право собственности: приобретение и прекращение.  

Понятие и виды имущества, используемого в предпринимательской деятельности. 

Право собственности как основа осуществления предпринимательской деятельности. 

Право оперативного управления и право хозяйственного ведения как ограниченные вещ-

ные права на имущество. Правовой режим основных средств. Правовой режим оборотных 

средств. Приватизация государственного и муниципального имущества. 

Обязательства в гражданском праве: понятие и виды, сроки действия. Договор: понятие, 

виды, заключение и применение договоров. Защита гражданских прав: право на защиту, само-

защита гражданских прав. 

Посреднические и финансово-кредитные договоры в гражданском праве. 

Понятие и признаки банкротства. Правовой статус субъектов банкротства. Особен-

ности банкротства субъектов предпринимательской деятельности. Наблюдение как про-

цедура банкротства. Финансовое оздоровление как процедура банкротства. Внешнее 

управление как процедура банкротства. 

Особенности банкротства физического лица и связанные с этим правовые послед-

ствия. 

Тема 3. Основы трудового права и права социального обеспечения 

Понятие, юридическое и экономическое и социальное значение трудового стажа. Ос-

новные принципы трудового права и права социального обеспечения. Трудовые правоотноше-

ния: общие и специальные основания возникновения, изменения и прекращения. Труд и соци-

альная политика государства. Основы пенсионного законодательства и пенсионного обеспече-

ния в России.  

 

Тема 4. Основы финансового и налогового права 

Источники и основные принципы финансового и налогового права. Финансовая си-

стема России.  Социально-экономическая сущность и функции финансов. Финансовая си-

стема и характеристика ее звеньев. Налоги и налогообложение в рыночной экономике в 

рыночной экономике.  

Виды налогов и принципы налогообложения. Налогообложение малого бизнеса. 

Тема 5. Правовое регулирование рынка финансовых услуг в РФ 

Финансово кредитное предпринимательство в России. Понятие рынка финансовых 

услуг. Особенности банковской деятельности в России. Договор кредита, договор займа, 

договор финансирования под уступку денежного требования. Правовое положение ком-

мерческих банков. Правовое регулирование биржевой деятельности. Правовое регулиро-

вание страховой деятельности. Центральный Банк России. Правовое регулирование дея-

тельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.  
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Тема 6. Основы правовой деятельности в недропользовании. 

Собственность на недра. Передача прав пользования недрами. Схемы проведения 

аукционов. Требования к участнику аукциона. Требования к документации выставляемого 

на аукцион участка недр. Дополнительное соглашение, как основной документ, регламен-

тирующий обязанности недропользователя. Отчетность недропользователя. Прирост запа-

сов и не подтверждение – оформление и указание в отчетности. Государственный кон-

троль за рациональным использованием и охраной недр. Система платежей при пользова-

нии недрам. 

Тема 7. Основы антикоррупционного законодательства в РФ 

Основные источники антикоррупционного законодательства. Формы и методы 

противодействия коррупции в России и мире. 

Понятие защиты прав и интересов предпринимательских структур от необоснован-

ного вмешательства в хозяйственную деятельность. 

Органы, осуществляющие защиту прав и интересов предпринимательских структур. 

Способы защиты прав и интересов коммерческих организаций и индивидуальных 

предпринимателей. 

Источники антимонопольного законодательства. Понятие конкуренции и домини-

рующего положения. Понятие и виды монополий. Понятие и виды недобросовестной кон-

куренции. Естественная и государственная монополия. Полномочия антимонопольных 

органов. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дис-

куссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) техно-

логии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Основы правовых знаний и финансовая грамотность» кафедрой подготовлены Методи-

ческие указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся 

по направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, зачет. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, практико-ориентированное задание. 
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№ 

п/п 

Раздел, тема 
Конкретизированные результаты обучения 

Оценочные 

средства 

1 

Теория соче-

тания и вза-

имодействия 

современно-

го права и 

экономики  

Знать: 

- общие закономерности возникновения, развития и функциони-

рования государственно-правовых явлений; 

Уметь: 

- оперировать правовой информацией, обрабатывать, системати-

зировать и применять ее в профессиональной деятельности при 

возникновении спорной с точки зрения права ситуации; 

Тест,  

практико-

ориентированн

ое задание № 1 

 

2 

Основы кон-

ституцион-

ного и граж-

данского 

права 

Знать: 

- принципы отраслевых юридических наук (конституционного, 

трудового, гражданского, уголовного, административного пра-

ва); 

 

Уметь: 

- анализировать нормативно-правовые акты, кодифицированные 

источники права 

Владеть: 

- навыками работы с юридическими документами, навыками 

самостоятельной работы по обобщению и анализу правовой 

информации; 

Тест,  

практико-

ориентированн

ое задание № 1 

3 

Основы тру-

дового права 

и права со-

циального 

обеспечения 

Знать: 

- принципы отраслевых юридических наук (конституционного, 

трудового, гражданского, уголовного, административного пра-

ва); 

Уметь: 

- ориентироваться в проблемах общего понятия права, норм и 

системы права, правосознания, правоотношений, реализации 

права, юридической ответственности, законности; 

Владеть: 

- навыками поиска и использования правовой информации 

для принятия решений в нестандартных ситуациях. 

Тест,  

практико-

ориентированн

ое задание № 2 

4 

Основы фи-

нансового и 

налогового 

права 

Знать: 

- финансовую систему общества как пространство, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, се-

мей, отдельных предприятий и государства; 

Владеть: 

- способами поиска, сбора, обработки, анализа и представле-

ния информации в области финансов; 

Тест,  

практико-

ориентированн

ое задание № 2 

5 

Правовое 

регулирова-

ние рынка 

финансовых 

услуг в РФ 

Знать: 

- финансовую систему общества как пространство, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, се-

мей, отдельных предприятий и государства; 

Владеть: 

- способами поиска, сбора, обработки, анализа и представле-

ния информации в области финансов; 

Тест,  

практико-

ориентированн

ое задание № 3 

6 

Основы пра-

вовой дея-

тельности в 

недрополь-

зовании 

Знать: 

Правовые основы недропользования, способы обеспечение 

экологической и промышленной безопасности при поисках, 

разведке и эксплуатации месторождений полезных ископае-

мых, а также строительстве 

- конкретные правовые нормы, локальные нормативные акты, 

касающиеся основ недропользования. 

Уметь: 

Применять правовые основы геологического изучения для 

оценки экологической и промышленной безопасности при 

поисках, разведке и эксплуатации месторождений полезных 

Тест,  

практико-

ориентированн

ое задание № 3 
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ископаемых, а также строительстве 

Владеть: 

- методами поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов при поисках, разведке и эксплуатации 

месторождений полезных ископаемых, а также строитель-

стве; 

7 

Основы ан-

тикоррупци-

онного зако-

нодательства 

в РФ 

Знать: 

- основные проявления коррупционного поведения; 

- основные правовые нормы, обеспечивающие борьбу с корруп-

цией в различных областях жизнедеятельности; 

Уметь: 

- применять правовые нормы, обеспечивающие борьбу с 

коррупцией в различных областях жизнедеятельности; 

- осуществлять противодействие коррупционному поведению 

Владеть: 

- правовыми нормами, обеспечивающими борьб ус коррупцией 

в различных областях жизнедеятельности; 

- основами механизмов противодействия коррупционному по-

ведению 

Тест,  

практико-

ориентированн

ое задание № 4 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-

стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине представлено в комплекте оценочных средств по дисци-

плине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

Личностные результаты обучающихся оцениваются по критериям, обозначенным в 

рабочей программе воспитания.  

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в содержании дисциплины, системе требований, предъявляемых к обучающемуся 

со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
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3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Литература 
 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во экз. 

1 

Кирпичев, А. Е. Предпринимательское право : курс лекций / А. Е. Кирпичев, В. А. Кон-

дратьев. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 

148 c. — ISBN 978-5-93916-624-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/74174.html  — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

2. 
Правоведение: учебник/С.В. Артемников [и др.] : под ред. О.Е. Кутафина. -4-е изд., пе-

рераб.  доп. – Москва: Проспект, 2013.- 48 с 
19 

3. 

Демичев, Д. М. Основы права : учебное пособие / Д. М. Демичев, С. П. Кацубо, И. И. 

Эсмантович. — Минск : Вышэйшая школа, 2018. — 360 c. — ISBN 978-985-06-2983-8. 

— Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/90803.html — Режим доступа: для авторизир. пользо-

вателей 

Эл. ресурс 

4 

Зенькович У.И. Правоведение. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / У.И. 

Зенькович, С.Ю. Белоногов. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеров-

ский технологический институт пищевой промышленности, 2007. — 88 c. — 978-5-

89289-473-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14386.html 

Эл. ресурс 

5 

Правоведение [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов неюридического 

профиля / С.С. Маилян [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 414 c. — 978-5-238-01655-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74905.html 

Эл. ресурс 

6 

Правовые, психологические и образовательные средства противодействия экстремизму 

и терроризму в молодежной среде : учебно-методическое пособие / Е. Н. Атарщикова, 

С. В. Бобрышов, М. И. Воеводина [и др.] ; под редакцией С. В. Бобрышова [и др.]. — 

Ставрополь : Ставропольский государственный педагогический институт, 2017. — 158 

c. — ISBN 978-5-91090-146-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/117440.html  — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

 

10.2 Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: Принята всенарод-

ным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ). 

- Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 1 [Электронный ресурс]: Фе-

деральный закон от 13.11.1994 № 51(ред. от 03.08.2018, с изм. от 01.09.2018). ). – Режим 

доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 2 [Электронный ресурс]: Фе-

деральный закон от 13.11.1994 № 51(ред. от 03.08.2018, с изм. от 01.09.2018). ). – Режим 

доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 4 [Электронный ресурс] Фе-

деральный закон от 13.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018, с изм. от 01.09.2018). ). – Ре-

жим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

5. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистра-

ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

https://www.iprbookshop.ru/74174.html
https://www.iprbookshop.ru/90803.html
http://www.iprbookshop.ru/14386.html
http://www.iprbookshop.ru/74905.html
https://www.iprbookshop.ru/117440.html
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6. Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 

04.05.2011 N 99-ФЗ 

7. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулирова-

нии»; 

8. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

9. Закон РФ от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в ред. от 

29.11.2010 г.; 

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 

10.12.2003 N 173-ФЗ 

10. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 

ценных бумаг» от 05.03.1999 N 46-ФЗ 

11. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-

ФЗ 

12. Федеральный закон "Об организованных торгах" от 21.11.2011 N 325-ФЗ 

13. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

14.О недрах [Электронный ресурс]: Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 

2395-1 (ред. от 03.08.2018). – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

15.Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 08.12.2020) "О защите прав потребителей" 

16. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обще-

ствах»; 

17. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (последняя редакция) 

18. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограничен-

ной ответственностью»; 

19. Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 N 156-ФЗ.  

20. Федеральный закон «О кредитных историях» от 30.12.2004 N 218-ФЗ 

21. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 07.05.1998 

N 75-ФЗ 

22. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперати-

вах»; 

23. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и му-

ниципальных унитарных предприятиях». 

24. О промышленной безопасности опасных производственных объектов [Элек-

тронный ресурс]: Закон Российской Федерации от 21.07.1997 № 116-ФЗ. – Режим доступа: 

ИПС «Консультант Плюс». 

25. Об охране окружающей среды [Электронный ресурс]: Закон Российской Феде-

рации от 10.01.2002 № 7-ФЗ . – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,   

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Ресурсы сети Интернет: 

1. http://www.juristlib.ru/ЮристЛиб.  - Электронная юридическая библиотека. На 

сайте представлена коллекция работ российских ученых-юристов, комментарии к кодек-

сам, статьи из периодических изданий по праву, учебники. 

2. http://www.tarasei.narod.ru/uchebniki.html- Правовая библиотека: учебники, учеб-

ные пособия, лекции по юриспруденции. В библиотеке представлено около 300 полнотек-

стовых источников юридической литературы. Основные разделы: Теория и история госу-

http://www.juristlib.ru/ЮристЛиб
http://www.tarasei.narod.ru/uchebniki.html
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дарства и права, Памятники правовой литературы, Судебная медицина, Экологическое 

право, Уголовное право, Авторское право и др. 

3.  http://www.allpravo.ru/library/ Все о праве: компас в мире юриспруденции. Со-

брание юридической литературы правовой тематики. Всего в ней более 300 полноценных 

источников. Библиотека состоит из трех категорий источников: учебные пособия, моно-

графии, статьи. Особую ценность представляют монографии и труды русских юристов 

конца 19 - начала 20 века. 

4. http://www.pravoteka.ru/ Правотека. На этом сайте в разделе "Библиотека юриста" 

содержится коллекция книг, посвященных различным отраслям права. Есть также "Юри-

дическая энциклопедия". 

5. Сайт Банка России http://www.cbr.ru/  

6. Сайт информационного агентства Росбизнесконсалтинг http://www.rbc.ru/  

7. Сайт «Всё о страховании в России» http://www.insur.ru/ 

8. Сайт «Страховая информация» http://strahovik.info/ 

9. Всероссийский союз страхования http://ins-union.ru.  

10. Официальный сайт Федеральной антимонопольной служ-

бы http://www.fas.gov.ru/  

11. http://civil.consultant.ru Классика Российского права. Проект компании "Кон-

сультант Плюс". Предоставлены переизданные классические монографии, для которых 

известные современные юристы специально подготовили свои комментарии и предисло-

вия. 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. Fine Reader 12 Professional 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

http://www.allpravo.ru/library/
http://www.pravoteka.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.insur.ru/
http://strahovik.info/
http://ins-union.ru/
http://www.fas.gov.ru/
http://civil.consultant.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающих-

ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

ты по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-

мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» са-

мостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-

пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 
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Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные техниче-

ские средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-

бочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Математика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 10 з.е., 360 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Цель дисциплины: формирование представлений о математике, как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; развитие логического мышле-

ния и алгоритмической культуры, необходимых для будущей профессиональной деятель-

ности; овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и дисци-

плин профессионального цикла. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональные: 

- способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы мате-

матического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследова-

ния в профессиональной деятельности (ОПК-1).      

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- основные понятия базовых структурных частей дисциплины «Математика»; 

- основные формулы и теоремы базовых структурных частей дисциплины «Мате-

матика»;  

- условия существования и границы применимости формул и теорем; 

- взаимосвязь структурных частей дисциплины, их практические приложения. 

Уметь: 

- решать типовые задачи курса «Математика»; 

- применять математические методы при решении базовых задач геологической 

разведки; 

- использовать математическую литературу (учебную и справочную) для самостоя-

тельного изучения нужной темы; 

- найти нужный раздел математики и использовать его для решения учебных задач 

других дисциплин, конструкторских и исследовательских задач в практике геологической 

разведки; 

- оценить точность и надежность полученного решения задачи.  

Владеть: 

- навыками применения математического аппарата для решения задач геологической 

разведки. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Математика» является формирование пред-

ставлений о математике, как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений 

и процессов; развитие логического мышления и алгоритмической культуры, необходимых 

для будущей профессиональной деятельности; овладение математическими знаниями и уме-

ниями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения смежных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

- изучение основных понятий и методов линейной алгебры; 

- изучение основных понятий и методов математического анализа; 

- формирование навыков и умений решения типовых задач и работы со специальной   

литературой. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины «Математика» и формируемые у обучающихся 

компетенции определены в таблице 2.1.  

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индика-

тора  

достижения компетенции 

1 2 3 

ОПК-1: спосо-

бен применять 

естественно-

научные и об-

щеинженер-

ные знания, 

методы мате-

матического 

анализа и мо-

делирования, 

теоретиче-

ского и экспе-

риментального 

исследования 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

знать - основные понятия базовых струк-

турных частей дисциплины «Матема-

тика»; 

- основные формулы и теоремы базо-

вых структурных частей дисциплины 

«Математика»;  

- условия существования и границы 

применимости формул и теорем; 

- взаимосвязь структурных частей 

дисциплины, их практические прило-

жения 

ОПК-1.1 Использует основы 

математики, физики, вычис-

лительной техники и про-

граммирования. 

 

уметь - решать разноуровневые задачи и за-

дания курса «Математика»; 

- применять математические методы 

для решения задач геологической раз-

ведки; 

- использовать математическую лите-

ратуру (учебную и справочную) для 

самостоятельного изучения нужной 

темы; 

- найти нужный раздел математики и 

использовать его для решения учеб-

ных и методических задач других дис-

циплин; 

- оценить точность и надежность по-

лученного решения задачи 

ОПК-1.2 Решает стандарт-

ные профессиональные 

задачи с применением есте-

ственнонаучных и общеин-

женерных знаний, методов 

математического анализа и 

моделирования. 

 

владеть  - навыками применения современ-

ного математического аппарата для  

ОПК-1.3 Имеет навыки тео-

ретического и эксперимен-
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решения задач геологической раз-

ведки. 

тального исследования объ-

ектов профессиональной де-

ятельности 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Математика» является дисциплиной обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 09.03.02 «Информационные си-

стемы и технологии». 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины Контрольные 

и иные  ра-

боты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

Часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

10 360 100 116 – 90  54 3 контр.  

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем 
В т.ч. в 

форме 

практи-

ческой 

подго-

товки  

Само-

стоя-

тельная 

работа 

 

лекции практич. 

занятия/ 

др. 

формы 

лабо-

рат. 

работы 

1 
Элементы линейной и векторной ал-

гебры, аналитической геометрии 
12 12   12 

2 

Основы математического анализа. 

Дифференциальное  и интегральное 

исчисление функции одной перемен-

ной 

24 24   20 

3 Подготовка контрольной работы     4 

 Итого за семестр:  36 36   36 

4 Дифференциальные уравнения 8 8   5 

5 

Дифференциальное и интегральное 

исчисление функции нескольких пе-

ременных 

16 16   7 

6 Подготовка контрольной работы     5 

7 Подготовка к экзамену     27 

 Итого за семестр: 32 32   44 

8 Ряды 16 32   10 

9 
Теория вероятностей и математиче-

ская статистика 
12 12   10 

10 Основы теории поля 4 4   10 
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11 Подготовка контрольной работы     7 

12 Подготовка к экзамену     27 

 Итого за семестр:  32 48   64 

 ИТОГО по дисциплине: 100 116   144 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии 

Матрицы. Понятие матрицы. Виды матриц. Основные операции над матрицами. 

Свойства операций над матрицами.   

Определители. Свойства определителей. Миноры и алгебраические дополнения. 

Вычисление определителей. Обратная матрица. Ранг матрицы.  

Системы линейных алгебраических уравнений. Основные понятия систем линей-

ных уравнений. Матричная запись системы уравнений. Критерий Кронекера-Капелли. Мат-

ричный метод и метод Крамера. Решение произвольной системы линейных уравнений. Ме-

тод Гаусса.  

Векторы. Понятие вектора. Линейные операции над векторами. Прямоугольная си-

стема координат на плоскости и в пространстве. Координаты вектора. Длина вектора. Ска-

лярное произведение двух векторов. Векторное произведение двух векторов. Смешанное 

произведение трёх векторов.  

Прямая на плоскости. Прямая линия на плоскости, различные виды уравнений пря-

мой. Угол между двумя прямыми, точка пересечения прямых. Расстояние от точки до пря-

мой.  

Кривые второго порядка. Кривые второго порядка: окружность, эллипс, гипер-

бола, парабола. Их геометрические свойства и уравнения.   

Плоскость и прямая в пространстве. Уравнения плоскости и прямой в простран-

стве. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Основные задачи.   

Цилиндрические и конические поверхности. Поверхности вращения. Поверхно-

сти второго порядка.  

Раздел 2. Основы математического анализа. Дифференциальное исчисление и 

интегральное исчисление функции одной переменной.      

Введение в математический анализ. Множества, основные понятия. Числовые 

множества ( RQZZN ,,,, 0 ). Комплексные числа. Числовые промежутки, окрестность 

точки. Понятие функции одной переменной, способы задания, основные характеристики. 

Обратная функция. Сложная функция. Основные элементарные функции и их графики. 

Элементарная функция. Числовая последовательность, предел числовой последовательно-

сти, простейшие свойства пределов. Предел функции. Бесконечно малые функции и их 

свойства. Связь функций, имеющих предел с бесконечно малыми. Теоремы о вычислении 

пределов суммы, произведения и частного. Бесконечно большие функции, их связь с бес-

конечно малыми. Сравнение бесконечно малых. Признаки существования предела. Первый 

и второй замечательные пределы. Односторонние пределы функции в точке. Три определе-

ния непрерывности функции в точке, их эквивалентность. Точки разрыва. Основные тео-

ремы о непрерывных функциях, непрерывность элементарных функций. Свойства функ-

ций, непрерывных на отрезке.   

Производная. Дифференциал.  Понятие производной, ее механический и геомет-

рический смысл. Уравнения касательной и нормали к графику функции. Связь непрерыв-

ности и дифференцируемости функций. Правила дифференцирования постоянной, суммы, 

разности, произведения и частного функций. Производная сложной функции. Производная 

обратной функции. Вывод формул производных основных элементарных функций. Таб-

лица производных. Производные высших порядков. Параметрическое задание функций. 



 7 

Производные 1-го и 2-го порядков от функции, заданной параметрически. Дифференциал 

функции, его геометрический смысл и применение. Дифференциал сложной функции. Диф-

ференциалы высших порядков.  

Приложения производной функции одной переменной.  Теоремы Роля, Лагранжа, 

правило Лопиталя. Возрастание и убывание функции. Достаточные условия возрастания и 

убывания. Экстремумы. Необходимое и достаточное условия экстремумов. Наибольшее и 

наименьшее значения функции на отрезке. Применение теории экстремума к решению гео-

метрических и технических задач. Выпуклость и вогнутость графика функции, точки пере-

гиба. Достаточные условия выпуклости и вогнутости. Необходимые и достаточные условия 

перегибов. Вертикальные и наклонные асимптоты графика функции. Общая схема иссле-

дования функций и построения графиков.    

Неопределенный интеграл и его свойства. Метод непосредственного интегри-

рования. Методы вычисления неопределенных интегралов. Понятие первообразной,  

разность первообразных от одной функции. Понятие неопределенного интеграла и 

его свойства. Таблица основных неопределенных интегралов. Основные методы интегри-

рования: метод непосредственного интегрирования. Метод замены переменной, метод  

интегрирования по частям, подведение под знак дифференциала. Интегрирование 

рациональных функций: понятие рациональной дроби, интегрирование простейших рацио-

нальных дробей, интегрирование правильных рациональных дробей с помощью разложе-

ния на простейшие дроби, интегрирование неправильных рациональных дробей. Интегри-

рование тригонометрических функций: использование тригонометрических преобразова-

ний; использование замены переменной. Интегрирование иррациональных функций. 

Определенный интеграл. Его свойства и приложения. Определенный интеграл 

как предел интегральной суммы. Геометрический и физический смысл определенного ин-

теграла. Основные свойства. Производная определенного интеграла по переменному верх-

нему пределу. Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменной и интегрирование по ча-

стям. Несобственные интегралы по бесконечному промежутку. Несобственные интегралы 

от функции, имеющей разрывы. Схемы применения определенного интеграла. Геометриче-

ские и физические приложения определенного интеграла: площадь плоской фигуры, длина 

дуги кривой, объем тела, статические моменты и координаты центра тяжести плоской кри-

вой и плоской фигуры. 

Раздел 3. Дифференциальные уравнения. 

Основные понятия. Основные типы уравнений первого порядка. Понятие диф-

ференциального уравнения, его порядка и решения. Примеры дифференциальных уравне-

ний, как моделей реальных процессов. Дифференциальное уравнение 1-го порядка, его об-

щее решение, задача Коши, теорема существования и единственности решения задачи 

Коши. Уравнения с разделяющимися переменными. Однородные дифференциальные урав-

нения. Линейные уравнения. Уравнение Бернулли. Геометрические и физические задачи на 

составление дифференциальных уравнений. 

Дифференциальные уравнения n-ого порядка, допускающие понижение по-

рядка. Линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами.  

Общее решение дифференциального уравнения 2-го порядка, частные решения. За-

дача Коши. Теорема существования и единственности решения задачи Коши. Уравнения, 

допускающие понижение порядка.      Линейные однородные уравнения 2-го порядка, фун-

даментальная система решений, структура общего решения. Структура общего решения не-

однородного линейного дифференциального уравнения. Линейные однородные дифферен-

циальные уравнения с постоянными коэффициентами: характеристическое уравнение, под-

бор фундаментальной системы решений по корням характеристического уравнения. Си-

стемы линейных дифференциальных уравнений, задача Коши. Примеры интегрирования 

систем методом исключения неизвестных (приведением к уравнению высшего порядка для 
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одной из функций системы). Системы линейных уравнений с постоянными коэффициен-

тами. 

Раздел 4. Дифференциальное и интегральное исчисление функции нескольких 

переменных 

Функции нескольких переменных.  Понятие функции двух и трех переменных.  

Способы задания. График функции двух переменных. Линии и поверхности уровня  

Частные и полное приращения функции. Предел и непрерывность. Свойства функций, не-

прерывных в замкнутой области. 

Дифференцирование функций нескольких переменных. Частные производные 

первого порядка функции двух и трех переменных. Геометрическая интерпретация частных 

производных функции двух переменных. Частные производные высших порядков. Полное 

приращение и полный дифференциал функции двух и трех переменных. Применение диф-

ференциала в приближенных вычислениях. Производная сложной функции, полная произ-

водная. Неявное задание функции одной и двух переменных. Теорема существования неяв-

ной функции. Дифференцирование неявных функций. 

Некоторые приложения частных производных. Производная функций двух и 

трех переменных по заданному направлению, физический смысл производной по направ-

лению. Градиент функции. Касательная плоскость и нормаль к поверхности.            Макси-

мум и минимум функции двух переменных. Наибольшее и наименьшее значения функции 

двух переменных в замкнутой области. Условный экстремум функции двух переменных 

Двойные интегралы. онятие двойного интеграла как предела интегральной суммы, 

достаточные условия существования двойного интеграла. Геометрический и физический 

смысл двойного интеграла. Основные свойства двойного интеграла. Вычисление двойного 

интеграла в прямоугольных и в полярных координатах. Приложения двойного интеграла 

(площадь, объем, масса, центр тяжести, моменты инерции). Понятие, свойства и теорема 

существования тройного интеграла. Вычисление тройного интеграла в прямоугольных и 

цилиндрических координатах. Приложения тройного интеграла (объем, масса, центр тяже-

сти, моменты инерции). 

Криволинейные интегралы первого и второго рода. Понятие криволинейного ин-

теграла I рода, теорема  существования, свойства, вычисление, приложения (длина кривой, 

масса кривой, центр тяжести, моменты инерции). Понятие криволинейного интеграла II 

рода. Теорема существования, свойства, вычисление. Формула Грина. Условие независи-

мости криволинейного интеграла II рода от пути интегрирования. Работа переменной силы. 

Раздел 5. Ряды. 
Числовые ряды. Понятие числового ряда, его сходимости и суммы, свойства схо-

дящихся рядов. Ряд, состоящий из членов геометрической прогрессии. Гармонический ряд. 

Необходимый признак сходимости числового ряда. Достаточные признаки сходимости ря-

дов с положительными членами: теоремы сравнения, признак Даламбера, интегральный 

признак Коши. Знакочередующиеся ряды, признак Лейбница. Знакопеременные ряды, при-

знак абсолютной сходимости. Свойства абсолютно сходящихся рядов. Условная сходи-

мость знакочередующихся рядов.  

Функциональные ряды. Понятие функционального ряда, его точки сходимости и 

область сходимости. Интервал и радиус сходимости степенного ряда. Свойства степенных 

рядов. Разложение функции в степенные ряды Тейлора и Маклорена. Необходимое и доста-

точное условия сходимости ряда Тейлора к функции, для которой он составлен. Ряды Мак-

лорена для функций ,cos,sin, xyxyey x  ).1ln(,)1( xyxy m  и других. При-

ложения  степенных рядов к вычислениям значений функций, определенных интегралов и 

решению дифференциальных уравнений. Ортогональные функции и системы ортогональ-

ных функций. Разложение функции в ряд Фурье по основной тригонометрической системе. 

Теорема сходимости тригонометрического ряда Фурье. Ряды Фурье по системам синусов и 

косинусов. Разложение периодической функции в ряд Фурье. Интеграл Фурье. 
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6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лекции, 

опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ресурсами, 

решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, тре-

нинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии обуче-

ния. 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Математика» кафедрой подготовлены Методические указания по организации самосто-

ятельной работы и задания для обучающихся по направлению 09.03.02 «Информацион-

ные системы и технологии». 

Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены Методи-

ческие рекомендации и задания к контрольной работе для студентов направления 

09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, контрольная работа, экзамен. 

 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: опрос, разноуровневые задачи и задания, контрольная работа. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1.  Элементы линейной 

алгебры и аналитиче-

ской геометрии. 

Знать: понятия и определения линейной алгебры и анали-

тической геометрии 

Уметь: применять методы линейной алгебры и аналитиче-

ской геометрии 

 Владеть:  навыками решения задач по линейной алгебре и 

аналитической геометрии 

 

Опрос, 

разноуров-

невые за-

дачи и за-

дания 

2.  Основы математиче-

ского анализа. Диффе-

ренциальное и инте-

гральное исчисление  

функции одной пере-

менной. 

Знать:  понятия  и определения математического анализа, 

дифференциального и интегрального исчисления функции 

одной переменной 

Уметь: применять методы математического анализа и 

дифференциального, интегрального исчисления функции 

одной переменной   

Владеть: навыками решения задач математического ана-

лиза и дифференциального, интегрального  исчисления 

функции одной переменной   

Опрос, 

разноуров-

невые за-

дачи и за-

дания, 

контроль-

ная работа 
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3.  Дифференциальные 

уравнения. 

Знать:  типы  дифференциальных  уравнений   

Уметь: применять методы дифференциальных  уравнений   

Владеть: навыками решения дифференциальных  уравне-

ний   

Опрос, 

разноуров-

невые за-

дачи и за-

дания 

4.  Дифференциальное и 

интегральное исчис-

ление функции не-

скольких перемен-

ных 

Знать: понятия  и определения дифференциальное и инте-

гральное исчисление функции нескольких переменных  

Уметь: применять методы дифференциального и инте-

грального исчисление функции нескольких переменных  

Владеть:  навыками решения задач дифференциального и 

интегрального исчисление функции нескольких перемен-

ных   

Опрос, 

разноуров-

невые за-

дачи и за-

дания, 

контроль-

ная работа 

5.  Ряды Знать: понятия  и свойства рядов  

Уметь: применять признаки сходимости для исследования 

рядов 

Владеть:  навыками решения задач по теме “ряды”    

Опрос, 

разноуров-

невые за-

дачи и за-

дания, 

контроль-

ная работа 

6.  Теория веро ятностей и 

математическая стати-

стика 

Знать: понятия и определения теории вероятно сти и ма-

тематической статистики  

Уметь: навыками решения задач математическо го анализа 

Владеть: применять методы теории вероятности и матема-

тической статистики 

Опрос, 

разноуров-

невые за-

дачи и за-

дания 

7.  Основы тео рии поля Знать: понятия и определения математического анализа 

Уметь: применять методы математического анализа 

Владеть: навыками решения задач математического ана-

лиза 

Опрос, 

разноуров-

невые за-

дачи и за-

дания 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

контрольной работы, экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал-

лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 
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9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Письменный Д. Т. Конспект лекций по математике. Часть 1. М: Айрис-пресс. 2011.– 

281 с. 

210 

2 Письменный Д. Т. Конспект лекций по математике. Часть 2. М: Айрис-пресс. 2006.– 

252 с. 

96 

3 Степаненко, Е. В. Математика. Основной курс [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / Е. В. Степаненко, И. Т. Степаненко. — Электрон. текстовые данные. — Там-

бов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 

252 c. — 978-5-8265-1412-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63859.html  

Электронный 

ресурс 

4 Лакерник, А. Р. Высшая математика. Краткий курс [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. Р. Лакерник. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2008. — 528 

c. — 978-5-98704-523-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9112.html  

Электронный 

ресурс 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  

  

Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: http://window.edu.ru 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
  

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

 

http://www.iprbookshop.ru/63859.html
http://www.iprbookshop.ru/9112.html
http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием матери-

ально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий обуча-

ющихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей действую-

щим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЛИЦ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные тех-

нологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инвалид-

ностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера огра-

ниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), адап-

тируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению учеб-

ного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта обуча-

ющихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и индиви-

дуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоро-

вья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и индивиду-

альной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей восприятия и 

готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-

ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-

тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 

и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятельно 

с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, опреде-

лённые в локальных актах университета. 
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Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-

вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-

ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-

емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматри-

вает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, необхо-

димых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предо-

ставлены университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-

щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 

дисциплины и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адаптирован-

ному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физика» 

 

Трудоемкость дисциплины «Физика» - 9 з.е. 324 часа. 

Форма промежуточной аттестации –  экзамен. 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с современной физической картиной 

мира и выработки у них основ естественнонаучного мировоззрения; формирование у сту-

дентов навыков теоретического анализа физических явлений и обучения их грамотному 

применению положений фундаментальной физики к научному анализу ситуаций, которые 

возможны в последствии при их профессиональной деятельности; формирование у сту-

дентов навыков экспериментального исследования физических явлений и процессов.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 
общепрофессиональные:  

- способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы ма-

тематического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследо-

вания в профессиональной деятельности (ОПК-1).      

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- основные физические явления и основные законы физики; границы их примени-

мости, применение законов в важнейших практических приложениях; 

- основные физические величины и физические константы, их определение, смысл, 

способы и единицы их измерения; 

- фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; 

- назначение и принципы действия важнейших физических приборов. 

Уметь:  

- определять физические законы, описывающие то или иное физическое явление 

или эффект; 

- истолковывать смысл физических величин и понятий; 

- записывать уравнения для физических величин в системе СИ; 

- пользоваться таблицами и справочниками; 

- работать с приборами и оборудованием современной физической лаборатории; 

- использовать различные методики физических измерений и обработки экспери-

ментальных данных; 

- применять физические законы для решения типовых профессиональных задач; 

Владеть:  

- навыками использования основных общефизических законов и принципов в важ-

нейших практических приложениях; 

- навыками применения основных методов физико-математического анализа для 

решения естественнонаучных задач; 

- навыками правильной эксплуатации основных приборов и оборудования совре-

менной физической лаборатории; 

- навыками обработки и интерпретированием результатов эксперимента; 

- навыками использования методов физического моделирования в инженерной 

практике. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности: производственно-технологическая. 

Целью освоения учебной дисциплины «Физика» является ознакомление студентов 

с современной физической картиной мира и выработки у них основ естественнонаучного 

мировоззрения; формирование у студентов навыков теоретического анализа физических 

явлений и обучения их грамотному применению положений фундаментальной физики к 

научному анализу ситуаций,  которые возможны в последствии при их профессиональной 

деятельности; формирование  у студентов навыков экспериментального исследования фи-

зических явлений и процессов. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

- изучение законов физики, физических явлений и границ их применимости; 

-  формирование навыков применения законов физики для практических приложе-

ний; 

- изучение основных физических величин, знание их определения, смысла, спосо-

бов и единиц их измерения; 

- формирование навыков использования различных методик физических измерений 

и обработки экспериментальных данных; 

- приобретение навыков работы с приборами и оборудованием современной физи-

ческой лаборатории; 

- приобретение навыков методов физико-математического анализа к решению кон-

кретных естественнонаучных и технических проблем. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины «Физика» и формируемые у обучающихся ком-

петенции определены в таблице 2.1.  

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

ОПК-1: спосо-

бен применять 

естественно-

научные и об-

щеинженерные 

знания, методы 

математиче-

ского анализа 

и моделирова-

ния, теорети-

ческого и экс-

перименталь-

ного исследо-

вания в про-

фессиональной 

деятельности 

знать основные физические явления и ос-

новные законы физики; границы их 

применимости, применение законов в 

важнейших практических приложе-

ниях; 

основные физические величины и 

физические константы, их определе-

ние, смысл, способы и единицы их 

измерения; 

фундаментальные физические опыты 

и их роль в развитии науки; 

назначение и принципы действия 

важнейших физических приборов 

ОПК-1.1 Использует основы 

математики, физики, вычис-

лительной техники и про-

граммирования. 

 

уметь - определять физические законы, опи-

сывающие то или иное физическое 

явление или эффект; 

истолковывать смысл физических 

величин и понятий; 

записывать уравнения для физиче-

ских величин в системе СИ; 

ОПК-1.2 Решает стандартные 

профессиональные 

задачи с применением есте-

ственнонаучных и общеин-

женерных знаний, методов 

математического анализа и 

моделирования. 
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пользоваться таблицами и справочни-

ками; 

работать с приборами и оборудовани-

ем современной физической лабора-

тории; 

 использовать различные методики 

физических измерений и обработки 

экспериментальных данных; 

 применять физические законы для 

решения типовых профессиональных 

задач 

 

владеть навыками использования основных 

общефизических законов и принци-

пов в важнейших практических при-

ложениях; 

 навыками применения основных ме-

тодов физико-математического ана-

лиза для решения естественнонауч-

ных задач; 

навыками правильной эксплуатацией 

основных приборов и оборудования 

современной физической лаборато-

рии; 

навыками обработки и интерпретиро-

ванием результатов эксперимента; 

навыками использования методов фи-

зического моделирования в инженер-

ной практике. 

ОПК-1.3 Имеет навыки теоре-

тического и эксперименталь-

ного исследования объектов 

профессиональной деятельно-

сти 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫВ СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Физика» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» учебного плана по направлению 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии». 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫВ ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины Контрольные 

и иные рабо-

ты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

9 324 68 34 34 161  27 2 контр - 
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5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работаобучающихся 

спреподавателем 
В т.ч. в 

форме прак-

тической 

подготовки 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.заня

т. 

1.  Механика 10 4 4  20 

2. Молекулярная физика и термо-

динамика 

8 4 4  20 

3. Электричество и магнетизм 10 6 6  12 

4. Механические и электромаг-

нитные колебания и волны 

8 4 4  20 

 Итого за семестр: 36 18 18  72 

5. Волновая и квантовая оптика 12 4 4  30 

7. Квантовая физика, физика ато-

ма 

12 2 2  29 

8. Элементы ядерной физики 8 2 2  30 

 Подготовка к экзамену     27 

 Итого за семестр: 32 16 16  116 
 ИТОГО 68 34 34  188 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

Тема 1: Механика 

Методы исследования в физике: наблюдение, гипотеза, эксперимент, теория. Ме-

тоды теории: физическое явление, физическая модель, математическая модель и ее анализ. 

Физические величины: скалярные и векторные и их роль в описании явлений. 

Физические модели: материальная точка, абсолютно твердое тело, сплошная среда. 

Пространство и время.  

Кинематическое описание движения (системы отсчета, скалярные и векторные ве-

личины, перемещение, траектория). Прямолинейное равномерное движение. Прямоли-

нейное неравномерное движение. Скорость. Ускорение. Криволинейное движение и его 

характеристики. Тангенциальное и нормальное ускорение.  

Масса и вес тел. Плотность. Сила. Законы Ньютона. Силы и силовые поля, их виды 

и фундаментальные особенности. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Центр масс. 

Движение тела с переменной массой. Динамика движения по окружности. Закон всемир-

ного тяготения. Сила тяготения. Гравитационная и инертная масса.  

Движение частицы в однородном силовом поле. Работа силы в механике и ее вы-

ражение через криволинейный интеграл. Кинетическая энергия и ее связь с работой силы. 

Потенциальные (консервативные) силовые поля. Потенциальная энергия частицы и ее 

связь с силой. Примеры потенциальных энергий. Закон сохранения энергии. Коэффициент 

полезного действия машин. Абсолютно упругий и абсолютно неупругий удар. 

Кинематика системы частиц и твердого тела. Поступательное движение. Вращение 

вокруг оси и вокруг центра. Кинематические характеристики поступательного и враща-

тельного движения твердого тела. Элементы динамики вращательного движения системы 

частиц и твердого тела. Момент силы, момент импульса относительно точки и относи-

тельно оси. Момент инерции относительно оси. Основное уравнение динамики враща-

тельного движения твердого тела. Примеры вычисления моментов инерции. Теорема 
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Штейнера. Работа при вращательном движении. Кинетическая энергия вращательного 

движения. Понятие о прецессии.  

Тема 2: Молекулярная физика и термодинамика 

Статистический и термодинамический методы исследования макроскопических си-

стем частиц и их сравнительный анализ. 

Микроскопические и макроскопические параметры. Статистический смысл макро-

скопических параметров. Микро- и макросостояния. Равновесные состояния и процессы. 

Обратимые и необратимые процессы.  

Задачи молекулярной физики. Основные положения молекулярно-кинетической 

теории строения вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 

Броуновское движение. Температура. Термометры и температурные шкалы. Тепловое 

равновесие. Основное уравнение кинетической теории газов. Идеальный газ. Уравнение 

состояния идеального газа. Законы идеального газа. Средняя кинетическая энергия тепло-

вого движения молекул. Степени свободы. Закон равномерного распределения энергии по 

степеням свободы. Равновесное распределение молекул идеального газа по скоростям и 

энергиям теплового движения (распределение Максвелла). Принцип детального равнове-

сия. Барометрическая формула. Распределение Больцмана для частиц по энергиям в по-

тенциальном силовом поле. Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Критическая изо-

терма. 

Предмет термодинамики. Изолированные системы. Некоторые основные понятия 

термодинамики: термодинамическая работа, внутренняя энергия, количество теплоты, 

теплоемкость системы. Различие между температурой, теплотой и внутренней энергией. 

Уравнение теплового баланса.  

Первое начало термодинамики. Адиабатический процесс, уравнение Пуассо-

на.Работа идеального газа при различных процессах. Внутренняя энергия идеального газа. 

Применение первого начала термодинамики к изопроцессам идеального газа. Энтальпия. 

Классическая теория теплоемкости идеального газа и ее ограниченность. Классическая 

теория теплоемкости твердых тел. Закон Дюлонга и Пти.  

Обратимые и необратимые процессы. Циклический процесс. Тепловые двигатели. 

К.п.д. тепловых двигателей. Второе начало термодинамики. Цикл Карно. Энтропия. Тре-

тье начало термодинамики (теорема Нернста). 

Диффузия. Теплопроводность. Внутреннее трение. 

Тема 3: Электричество и магнетизм 

Электрический заряд и его свойства. Электрическое поле. Напряженность и потен-

циал поля. Поток вектора напряженности. Теорема Гаусса для электростатического поля в 

вакууме. Применение теоремы Гаусса к расчету полей.  

Потенциал электростатического поля и его связь с напряженностью. Уравнение 

Пуассона. Работа по перемещению заряда в электростатическом поле. Циркуляция векто-

ра напряженности электростатического поля. 

Электростатическое поле в веществе. Свободные и связанные заряды. Диполь. По-

ле диполя. Поведение диполя во внешнем поле. Поляризация диэлектриков. Виды поляри-

зации. Диэлектрическая восприимчивость и ее зависимость от температуры. Теорема 

Гаусса для электрического поля в диэлектриках, электрическое смещение. Диэлектриче-

ская проницаемость. Условия для векторов D и E на границе двух диэлектрических сред. 

Проводники в электрическом поле. Поле внутри проводника и у его поверхности. 

Электроемкость. Конденсаторы. Емкость плоского конденсатора. Энергия системы точеч-

ных зарядов. Энергия заряженного уединенного проводника. Энергия электрического по-

ля. Объемная плотность энергии электрического поля. 

Условия существования электрического тока. Уравнение непрерывности. Законы 

Ома и Джоуля-Ленца в интегральной и дифференциальной формах. Классическая элек-

тронная теория электропроводности. Вывод законов Ома, Джоуля-Ленца, Видемана- 

Франца из электронных представлений. Затруднения классической теории электропро-
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водности металлов. Правила Кирхгоффа как следствие законов сохранения заряда и энер-

гии. Применение правил Кирхгоффа к расчету электрических цепей постоянного тока. 

Магнитное поле и его характеристики. Закон Био - Савара - Лапласа и его приме-

нение к расчету магнитного поля токов простейших конфигураций. Магнитный поток. 

Теорема Гаусса для индукции магнитного поля в интегральной и дифференциальной фор-

мах. Теорема о циркуляции вектора B. Применение теоремы о циркуляции к расчету маг-

нитного поля токов. Поля соленоида и тороида. 

Движение заряженной частицы в стационарном магнитном поле. Сила, действую-

щая на заряд, движущийся в магнитном поле (сила Лоренца). Сила, действующая на про-

водник с током в магнитном поле (сила Ампера). Контур с током в однородном и неодно-

родном магнитных полях. 

Магнитное поле в веществе. Намагничивание вещества, магнитная восприимчи-

вость. Напряженность магнитного поля. Магнитная проницаемость. Поток и циркуляция 

вектора напряженности магнитного поля. Условия для векторов B и H на границе двух 

магнетиков. Основные уравнения магнитостатики в интегральной и дифференциальной 

формах. 

Природа макроскопических круговых токов. Магнитомеханические явления. Опы-

ты Эйнштейна и де Хааса. Опыт Барнетта. Опыты Штерна и Герлаха. Орбитальные и спи-

новые магнитные моменты. Магнитные моменты электронов атомов. Объяснение диа- и 

парамагнетизма. 

Ферромагнетизм. Основная кривая намагничивания. Магнитный гистерезис. Доме-

ны. Точка Кюри. Спиновая природа ферромагнетизма. Антиферромагнетики. 

Электромагнитное поле. Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея для 

ЭДС индукции. Вихревое электрическое поле. Бетатрон. Явление самоиндукции, индук-

тивность соленоида. Энергия магнитного поля проводника с током. Плотность энергии 

магнитного поля.  

Ток смещения. Система уравнений Максвелла как обобщение экспериментальных 

законов Кулона, Био - Савара - Лапласа, Фарадея. Уравнения Максвелла в интегральной и 

дифференциальной формах. Материальные уравнения.  

Тема 4: Механические и электромагнитные колебания и волны 
Общие сведения о колебаниях. Характеристики колебаний: амплитуда, фаза, часто-

та, период. Свободные незатухающие колебания. Энергия гармонических колебаний. 

Дифференциальное уравнение гармонических колебаний и его решение. Смещение, ско-

рость и ускорение материальной точки при гармонических колебаниях и их графики. Гар-

монический осциллятор. Математический и физический маятники, колебательный контур. 

Графическое изображение гармонических колебаний. Сложение гармонических 

колебаний одного направления и одной частоты. Биения. Сложение взаимно перпендику-

лярных колебаний. Уравнение траектории движущейся точки. Фигуры Лиссажу. 

Затухающие механические колебания. Дифференциальное уравнение и его реше-

ние. Характеристики затухающих колебаний: коэффициент затухания, логарифмический 

декремент затухания, добротность, время релаксации. Энергия затухающих колебаний.  

Вынужденные механические колебания. Дифференциальное уравнение и его реше-

ние. Явление резонанса. Амплитудные и фазовые резонансные кривые. 

Идеальный колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Диф-

ференциальное уравнение и его решение для заряда и тока. Зависимость частоты и перио-

да колебаний от параметров контура. Сдвиг фаз между колебаниями тока и напряжения. 

Энергия колебательного контура. Взаимное превращение полей и энергий при колебаниях 

в контуре.  

Затухающие электромагнитные колебания. Дифференциальное уравнение и его 

решение. Характеристики затухающих электромагнитных колебаний. Открытый колеба-

тельный контур.  
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Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Цепь переменного 

тока. Закон Ома. Мощность переменного тока. Резонанс токов и напряжений. 

Распространение колебаний в упругой среде (волновое движение). Уравнения 

плоской и сферической волн. Уравнение плоской волны, распространяющейся в произ-

вольном направлении. Волновое уравнение и его решение. Продольные и поперечные 

волны. Волновая поверхность, фронт волны, скорость распространения волн, длина вол-

ны, волновой вектор. Энергия бегущих волн. Вектор Умова. Стоячие волны. Эффект До-

плера.  

Звуковые волны. Скорость звуковых волн в газах. Шкала уровней звука. Интенсив-

ность и громкость звука. Эффект Доплера в акустике. Ультразвук и его применение. 

Генерация электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Электромаг-

нитные волны и уравнения Максвелла. Скорость распространения электромагнитных 

волн. Перенос энергии электромагнитными волнами. Вектор Умова - Пойнтинга. Давле-

ние электромагнитных волн. Шкала электромагнитных волн. Принцип суперпозиции 

волн. Групповая скорость. Когерентность. Интерференция и дифракция волн Волновой 

пакет. Дисперсия. Отражение и преломление волн. 

Тема 5: Волновая и квантовая оптика 
Особенности когерентности световых волн. Понятие временной и пространствен-

ной когерентности. Общие свойства интерференционной картины от двух точечных коге-

рентных источников. Опыт Юнга и другие опыты по наблюдению интерференции света. 

Интерференция в тонких пленках. Полосы равной толщины и равного наклона. Использо-

вание интерференции в технике. 

Принцип Гюйгенса - Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция на круглом отвер-

стии и круглом экране. Зонная и фазовая пластинки. Ограничения возможностей оптиче-

ских приборов. Дифракция Фраунгофера на одной щели. Дифракционная решетка. Разре-

шающая способность, линейная и угловая дисперсии дифракционной решетки. Дифракция 

на пространственных структурах, дифракция рентгеновских лучей. Формула Вульфа - 

Брэггов. Рентгеноструктурный анализ. Понятие о голографии. 

Тепловое излучение и его характеристики. Энергетический спектр излучения. За-

кон Кирхгофа. Гипотеза Планка. Формула Планка для излучательной способности абсо-

лютно черного тела. Законы теплового излучения как следствия формулы Планка. Закон 

Релея - Джинса. Закон Стефана - Больцмана. Законы Вина. 

Фотоэлектрический эффект. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. 

Тормозное рентгеновское излучение. 

Эффект Комптона. Энергия и импульс фотона. Давление света. 

Единство корпускулярных и волновых свойств электромагнитного излучения 

Тема 6: Квантовая физика, физика атома 
Модели атома Томсона и Резерфрода. Линейчатый спектр атома водорода. Посту-

латы Бора. Опыт Франка и Герца. Спектр атома водорода по Бору. 

Гипотеза де Бройля. Опыты по дифракции микрочастиц. Электронно - графический 

анализ. Дуализм волн и частиц. Волна де Бройля. Волновая функция. Физический смысл 

квадрата модуля волновой функции. 

Уравнение Шредингера. Стационарные состояния. Уравнение Шредингера для 

стационарных состояний.  

Квантовая модель атома водорода и ее сравнение с боровской моделью. Квантова-

ние энергии, момента импульса. Квантовые числа. 

Опыт Штерна и Герлаха. Спин электрона. Тождественные частицы. Принцип Пау-

ли. Заполнение электронных состояний в атомах. Периодическая система элементов Д. И. 

Менделеева. 
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Тема 7: Элементы ядерной физики 
Состав атомного ядра. Характеристики ядра: заряд, масса, энергия связи нуклонов. 

Радиоактивность. Виды и законы радиоактивного излучения. Ядерные реакции. Деление 

ядер. Синтез ядер. Детектирование ядерных излучений. Понятие о дозиметрии и защите. 

Спин и магнитный момент ядра. Свойства и обменный характер ядерных сил. Есте-

ственная и искусственная радиоактивность. Источники радиоактивных излучений. Законы 

сохранения в ядерных реакциях. Капельная и оболочечная модели ядра. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дис-

куссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) техно-

логии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Физика» кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоя-

тельной работы и задания для обучающихся по направлению 09.03.02 «Информацион-

ные системы и технологии». 

Для организации контрольной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Физика» кафедрой подготовлены Методические указания по организации контроль-

ной работы и задания для обучающихся по направлению 09.03.02 «Информационные 

системы и технологии». 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, контрольная работа, экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: опрос, тест, защита лабораторной работы, контрольная работа. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Механика Знать: основные законы механики и границы их приме-

нимости 

Уметь: применять законы механики при решении профес-

сиональных задач; указать, какие законы описывают дан-

ное явление; 

истолковывать смысл физических величин и понятий; за-

писывать уравнения для физических величин в системе СИ 

Владеть: навыками работы с приборами и оборудованием 

современной физической лаборатории; обработкой и ин-

терпретированием результатов эксперимента 

опрос, 

тест,  

защита 

лаб. рабо-

ты. 

2 Молекулярная 

физика и термо-

Знать: основные законы молекулярной физики и термо-

динамики; основные физические величины и физические 

опрос, 

тест,  
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динамика константы молекулярной физики и термодинамики, их 

определение, смысл и единицы и измерения. 

Уметь: применять законы молекулярной физики и термо-

динамики при решении профессиональных задач; указать, 

какие законы описывают данное явление; истолковывать 

смысл физических величин и понятий; записывать уравне-

ния для физических величин в системе СИ 

Владеть: использованием основных законов и принципов 

молекулярной физики и термодинамики в важнейших 

практических приложениях; навыками работы с прибора-

ми и оборудованием современной физической лаборато-

рии; обработкой и интерпретированием результатов экспе-

римента 

защита 

лаб. рабо-

ты. 

3 Электричество и 

магнетизм 

Знать: основные законы электричества и магнетизма; ос-

новные физические величины электричества и магнетизма;  

физические константы, их определение, смысл, и единицы  

измерения. 

Уметь: применять законы электричества и магнетизма при 

решении профессиональных задач; указать, какие законы 

описывают данное явление; 

истолковывать смысл физических величин и понятий; 

записывать уравнения для физических величин в системе 

СИ. 

Владеть: навыками работы с приборами и оборудованием 

современной физической лаборатории; обработкой и ин-

терпретированием результатов эксперимента 

опрос, 

тест,  

защита 

лаб. рабо-

ты. 

4 Электрические и 

электромагнит-

ные колебания 

Знать: основные причины, приводящие к возникновению ме-

ханических и электромагнитных колебаний и волн; основные 

физические величины, характеризующие колебательные и вол-

новые процессы. 
Уметь: применять законы, описывающие колебательные и вол-

новые процессы при решении профессиональных задач. 
Владеть: обработкой и интерпретированием результатов экс-

перимента; использованием методов физического моделирова-

ния в инженерной практике 

опрос, 

тест,  

защита 

лаб. рабо-

ты. 

   контроль-

ная работа 

5 Волновая и 

квантовая опти-

ка 

Знать: основные явления и законы волновой и квантовой 

оптики; границы их применимости; фундаментальные фи-

зические опыты и принципы  волновой и квантовой опти-

ки  и их роль в развитии науки 

Уметь:  применять законы, описывающие квантово-

оптические явления при решении типовых задач оптики 

Владеть: навыками  использования таблиц и справочни-

ков; навыками работы с приборами и оборудованием со-

временной оптической лаборатории 

опрос, 

тест,  

защита 

лаб. рабо-

ты. 

6 Квантовая физи-

ка, физика атома 

Знать: границы применимости законов классической фи-

зики; основные положения и законы квантовой механики и 

физики атома; основные физические величины и физиче-

ские константы квантовой физики и физики атома, их 

определение, смысл и единицы и измерения 

Уметь: применять законы квантовой физики и физики 

атома при решении типовых задач о свойствах атомов и 

поведении микрочастиц 

Владеть: навыками работы с приборами и оборудованием 

в современной физической лаборатории, предназначенной  

для изучения физических свойств  атомов 

 

опрос, 

тест,  

защита 

лаб. рабо-

ты. 



 12 

 
7 Элементы ядер-

ной физики 

Знать: строение атомных ядер, их свойства и модели, опи-

сывающие эти свойства; основные законы и явления ядер-

ной физики; основные ядерные реакции 

Уметь: применять законы ядерной физики при решении 

типовых задач о свойствах атомных ядер и условиях про-

текания ядерных реакций 

Владеть: навыками работы с приборами и оборудованием 

современной физической лаборатории 

тест,  

защита 

лаб. рабо-

ты. 

   контроль-

ная работа 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме контрольной работы, экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 И.Г.Коршунов. Физика. – Екатеринбург: Ид-воУГГУ, 2014. – 341 с. 100 

2 В.И. Горбатов, В.Ф. Полев. Физика. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ (Ч.1, 2012.-105 с.; Ч.2, 

2013.-115 с.; Ч.3.- 2014.-147 с.) 

160 

3 Михайлов В.К. Физика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Михайлов В.К.— Элек- Эл.ресурс 
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трон.текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2013.— 120 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23753.html — ЭБС 

«IPRbooks». 

4 Михайлов В.К. Волны. Оптика. Атомная физика. Молекулярная физика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Михайлов В.К., Панфилова М.И.— Электрон.текстовые дан-

ные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 

144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62614.html — ЭБС «IPRbooks». 

Эл.ресурс 

5 Трофимова Т.М. Курс физики. Академия, 2010.- 560 с. 50 

6 И..Г. Коршунов. Основы физики.- Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2010.- 312 с. 199 

7 Ветрова В.Т. Физика. Сборник задач [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ветрова 

В.Т.— Электрон.текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 446 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/48021.html — ЭБС «IPRbooks». 

Эл ресурс 

8 Чакак А.А. Физика. Краткий курс [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

очно-заочной формы обучения вузов, слушателей курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов, для студентов факультета дистанци-

онных образовательных технологий/ Чакак А.А., Летута С.Н.— Электрон.текстовые 

данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 

541 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30092.html — ЭБС «IPRbooks». 

Эл. ресурс 

9 Сарина М.П. Механика. Молекулярная физика и термодинамика. Часть 1. Механика 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сарина М.П.— Электрон.текстовые данные.— 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2014.— 187 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45392.html — ЭБС «IPRbooks». 

Эл. ресурс 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО–ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, СО-

ВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Ресурсы сети Интернет: 

Государственная Дума Российской Федерации – http://www.duma.gov.ru  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: http://window.edu.ru  

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2.Microsoft Office Standard 2013   

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

http://www.iprbookshop.ru/23753.html
http://www.iprbookshop.ru/62614.html
http://www.iprbookshop.ru/48021.html
http://www.iprbookshop.ru/30092.html
http://www.iprbookshop.ru/45392.html
http://www.duma.gov.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЛИЦ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные 

технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инва-

лидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

ты по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), 

адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению 

учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и инди-

видуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и ин-

дивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-

мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятель-

но с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, 

определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-

пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 
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Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматри-

вает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, необхо-

димых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предо-

ставлены университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-

бочей программе дисциплины и иметь доступ к необходимому программному обеспече-

нию, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Химия 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Цель дисциплины: формирование научного и практического представления об ос-

новных законах химии, получение знаний о классификации и свойствах химических ве-

ществ, закономерностях протекания химических реакций. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

- способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы ма-

тематического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследо-

вания в профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

закономерности химических превращений веществ; взаимосвязь состава, 

структуры, свойств и реакционной способности веществ; основные законы химии. 

Уметь: 

составлять уравнения реакций, отражающие взаимодействия различных классов 

химических соединений; составлять электронно-ионный баланс окислительно-

восстановительных процессов, протекающих в окружающей среде; проводить 

практические расчёты по химических реакциям. 

Владеть: 

методами химического исследования веществ; расчетными методами решения 

задач по важнейшим разделам курса методами. 

. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Химия» является формирование научного и 

практического представления об основных законах химии, получение знаний о классифи-

кации и свойствах химических веществ, закономерностях протекания химических реак-

ций. 

Для достижения указанной цели необходимо:  

приобретение необходимого базового объема знаний в области общей химии,  

освоение методов расчета по уравнениям химических реакций для решения прак-

тических задач. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины и формируемые у обучающихся компетенции 

определены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

ОПК-1: способен при-

менять естественнона-

учные и общеинже-

нерные знания, мето-

ды математического 

анализа и моделирова-

ния, теоретического и 

экспериментального 

исследования в про-

фессиональной дея-

тельности 

знать закономерности химических 

превращений веществ; взаи-

мосвязь состава, структуры, 

свойств и реакционной спо-

собности веществ; основные 

законы химии 

ОПК-1.1 Использует основы 

математики, физики, вычис-

лительной техники и про-

граммирования. 

 

уметь составлять уравнения реакций, 

отражающие взаимодействия 

различных классов химиче-

ских соединений; составлять 

электронно-ионный баланс 

окислительно-

восстановительных процессов, 

протекающих в окружающей 

среде; проводить практиче-

ские расчёты по химических 

реакциям 

ОПК-1.2 Решает стандартные 

профессиональные 

задачи с применением есте-

ственнонаучных и общеин-

женерных знаний, методов 

математического анализа и 

моделирования. 

 

владеть методами химического иссле-

дования веществ; расчетными 

методами решения задач по 

важнейшим разделам курса 

ОПК-1.3 Имеет навыки тео-

ретического и эксперимен-

тального исследования объ-

ектов профессиональной дея-

тельности 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Химия, ч.1» является дисциплиной обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 09.03.02 «Информационные си-

стемы и технологии». 
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4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины Контрольные 

и иные рабо-

ты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

2 72 16 8 8 40 +  2 контр. р - 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗ-

ДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИ-

ЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 

В т.ч. в фор-

ме практиче-

ской  

подготовки 

 

Самостоя-

тельная 

работа 

 

лекции практич. заня-

тия/ др. формы 

лаборат.  

работы 

1.  Классы минеральных веществ. 

Основные стехиометрические 

законы химии 

2 2   5 

2.  Теоретические основы химиче-

ских процессов: термодинами-

ка, кинетика, химическое рав-

новесия 

2  2  5 

3.  Классификация растворов. Спо-

собы выражения концентрации 

растворов 

2    5 

4.  Растворы электролитов: реак-

ции ионного обмена, гидролиз. 

Водородный показатель среды. 

Растворимость, произведение 

растворимости. 

4 2 2  5 

5.  Окислительно-

восстановительные реакции. 

Метод электронно-ионного ба-

ланса. 

2 
 

2  5 

6.  Электрохимические процессы: 

коррозия металлов, электролиз, 

гальванический элемент. 

2 2 2  5 

7.  Комплексные соединения. 2 2   10 
 ИТОГО 16 8 8  40 
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5.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1: Классы минеральных веществ. Основные стехиометрические законы химии  
Классификация солей, оксидов и гидроксидов. Кислотные и основные свойства. Амфо-

терность оксидов и гидроксидов. Закон сохранения массы, закон кратных отношений, за-

кон Авогадро, уравнение Менделеева-Клапейрона. 

 

Тема 2: Теоретические основы химических процессов: термодинамика, кинетика, химиче-

ское равновесия 

Первое начало термодинамики. Энтальпия. Тепловой эффект реакции, термохимические 

уравнения, закон Гесса. Эндотермические и экзотермические реакции. Скорость реакции, 

способы увеличения скорости. Закон действия масс, закон Вант-Гоффа. Энергия актива-

ции, уравнение Аррениуса. Катализ. Обратимые и необратимые реакции. Химическое 

равновесие, константа равновесия, принцип Ле Шателье.  

 

Тема 3: Классификация растворов. Способы выражения концентрации растворов. 

Растворение как физико-химический процесс. Разбавленные и концентрированные растворы. 

Насыщенные и ненасыщенные растворы, растворимость. Доля растворенного вещества (массовая, 

мольная, объёмная), молярность, нормальность, моляльность раствора. Расчеты, необходимые для 

приготовления растворов. 

 

Тема 4: Растворы электролитов: реакции ионного обмена, гидролиз. Водородный показа-

тель среды. Растворимость, произведение растворимости. 
Сильные и слабые электролиты, правило Бертолле. Типы гидролиза, совместный гидро-

лиз. Ионное произведение воды, рН раствора, кислая и щелочная среда. Равновесие в си-

стеме раствор-осадок, расчет растворимости осадка в воде и в растворах электролитов. 

 

Тема 5: Окислительно-восстановительные реакции. Метод электронно-ионного баланса. 

Типичные окислители и восстановители. Среда как участник окислительно-

восстановительной реакции. Расчет коэффициентов реакции с учетом среды.  

 

Тема 6: Электрохимические процессы: коррозия металлов, электролиз, гальванический 

элемент. 
Электрохимические системы, электродные потенциалы. Стандартный водородный элек-

трод, ряд напряжения металлов. Уравнение Нернста, расчет ЭДС гальванического элемен-

та. Коррозия металлов как электрохимический процесс, типы защиты от коррозии. Элек-

тролиз водных растворов и расплавов электролитов, законы Фарадея. 

 

Тема: 7 Комплексные соединения. 

Двойные и комплексные соли, теория Вернера. Лиганды и комплексообразователи. Изо-

мерия и номенклатура комплексных соединений. Диссоциация комплексных соединений, 

константа нестойкости.  

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дис-

куссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) техно-

логии обучения. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Химия» кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоя-

тельной работы и задания для студентов направления 09.03.02 «Информационные 

системы и технологии». 

Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены Мето-

дические рекомендации и задания к контрольной работе для студентов направления 

09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Формы такого контроля (оценочные средства): тест, защита лабораторной работы, 

контрольная работа. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Классы минераль-

ных веществ. Ос-

новные стехиомет-

рические законы хи-

мии  

Знать: классификацию солей, оксидов и гидроксидов, 

кислотные и основные свойства веществ, основные 

стехиометрические законы химии  

Уметь: прогнозировать химические взаимодействия 

веществ по их принадлежности к тому или иному 

классу, составлять химические реакции для этих взаи-

модействий, рассчитывать количество продуктов ре-

акции по известному количеству реагентов 

Владеть: методами расчета веществ по уравнению 

химической реакции 

тест 

2 Теоретические осно-

вы химических про-

цессов: термодина-

мика, кинетика, хи-

мическое равновесия 

Знать: первый закон термодинамики, закон Гесса, 

принцип Ле Шателье, закон действия масс  

Уметь: рассчитывать тепловой эффект реакции и тер-

модинамические характеристики по справочным дан-

ным, определять направление смещения химического 

равновесия по принципу Ле Шателье;  

Владеть: методами расчета изменения энтальпии, хи-

мический реакций   

Защита лабо-

раторных ра-

бот, контроль-

ная работа 

 

3 Классификация рас-

творов. Способы вы-

ражения концентра-

ции растворов. 

Знать: способы выражения концентрации растворов 

Уметь: делать расчеты, необходимые для приготовле-

ния раствора заданной концентрации;  

Владеть: методами пересчета концентрации раствора 

из одной величины в другую   

Тест,  

контрольная 

работа 

 

4 Растворы электроли-

тов: реакции ионно-

го обмена, гидролиз. 

Водородный показа-

тель среды. Раство-

римость, произведе-

Знать: правило Бертолле для реакций ионного обмена, 

определения водородного показателя среды и произве-

дения растворимости  

Уметь: определять сильные и слабые электролиты; 

определять тип гидролиза соли и среду раствора, рас-

считывать рН разбавленных растворов сильных и сла-

защита лабо-

раторных ра-

бот,  

контрольная 

работа  
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ние растворимости. бых кислот и оснований и растворимость осадков 

Владеть: методами расчета растворимости осадков по 

справочным данным  
5 Окислительно-

восстановительные 

реакции. Метод 

электронно-ионного 

баланса. 

Знать: понятия окислитель, восстановитель, окисле-

ние, восстановление, типичные окислители и восста-

новители  

Уметь: определять степень окисления элемента в ве-

ществе, составлять химические уравнения оскилси-

тельно-восстановительных реакций 

Владеть: методом электронно-ионного баланса для 

расчет коэффициентов окислительно-

восстановительной реакции в растворе  

защита лабо-

раторной ра-

боты 

контрольная 

работа 

6 Электрохимические 

процессы: коррозия 

металлов, электро-

лиз, гальванический 

элемент. 

Знать: понятие «стандартный электродный потенци-

ал», уравнение Нернста, законы Фарадея для процесса 

электролиза, порядок окисления и восстановления 

ионов на аноде и катоде  

Уметь: составлять уравнения электролиза, рассчиты-

вать массу вещества, выделившегося в процессе элек-

тролиза, составлять схему гальванического элемента, 

рассчитывать ЭДС гальванического элемента  

Владеть: навыком составления полуреакций для элек-

тролиза электронно-ионным балансом  

защита лабо-

раторных ра-

бот 

контрольная 

работа 

7 Комплексные соеди-

нения. 

Знать: номенклатуру и изомерию комплексных со-

единений, основные положения теории Вернера, поня-

тие «константа нестойкости» 

Уметь: составлять формулу комплексного соединения 

по его названию, составлять уравнения первичной и 

вторичной диссоциации комплексных соединений   

Владеть: навыком составление химических реакций с 

участием комплексных соединений 

Тест 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо-

дулю). 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 
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9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) / лабораторным занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Литература 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Основы общей химии [Электронный ресурс]: учебник / И. А. Пресс. - СПб.: Химиздат, 

2017. - 352 c. http:// www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938082861.html  

Эл. ресурс 

2 Общая химия [Электронный ресурс]: учебник/ Суворов А. В., Никольский Л. Б. -   

СПб.: Химиздат, 2017. – 624 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938083035.html  

Эл. ресурс 

3 Практикум по общей химии [Электронный ресурс]: учеб. пособие / под ред. С. Ф. Ду-

наева. - М. : Издательство Московского государственного университета, 2005. – 336 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5211049357.html 

Эл. ресурс 

4 Теоретические основы общей химии: учебник / Апакашев Р. А., Красиков С. А. - Ека-

теринбург: Издательство УГГУ, 2011. – 241 с. 

35 

5 Попова М.Н. Общая химия : учебное пособие по самостоятельной работе для студен-

тов заочного обучения / М. Н. Попова, Р. И. Ишметова ; Уральский государственный 

горный университет. - 2-е изд. стер. - Екатеринбург : УГГУ, 2008. - 43 с. - Библиогр.: 

с. 42. 

27 

6  Попова М.Н. Общая химия : учебное пособие по самостоятельной работе : для сту-

дентов заочного обучения всех специальностей / М. Н. Попова, Р. И. Ишметова ; 

Уральский государственный горный университет. - 5-е изд., стер. - Екатеринбург : 

УГГУ, 2010. - 43 с. - Библиогр.: с. 42. - 29.28 р. 

20 

7 Общая химия [Электронный ресурс]: учебник / А. В. Жолнин; под ред. В. А. Попкова, 

А. В. Жолнина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 400 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429563.html 

Эл. ресурс 

8 Справочник по общей и неорганической химии [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

Лидин Р. А. - М.: Колосс, 2013. – 287 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953204651.html 

Эл. ресурс 

9 Экспресс - обучение по решению химических задач [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Семенов И.Н. - СПб.: Химиздат, 2017. – 128 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938082922.html  

Эл. ресурс 

10 Основы общей химии : конспект лекций / Г. А. Казанцева [и др.] ; под ред. М. Н. По-

повой ; Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 

2009. - 142 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 140. 

46 

11 Казанцева Г.А.  Примеры составления уравнений реакций ионного обмена и гидроли-

за солей : методическая разработка : для студентов всех специальностей / Г. 

А. Казанцева ; Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : УГ-

ГУ, 2011. - 27 с. - 

50 

12  Казанцева Г.А.  Химия. Химическая кинетика и равновесие [Текст] : методическая 

разработка и примеры решения задач / Г. А. Казанцева ; Уральский государственный 

горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2014. - 35 с.  

40 

13 Чупахина Т.И. Строение атома и химическая связь : учебно-методическое пособие / Т. 

И. Чупахина. - Екатеринбург : УГГУ.  Ч. 1. - 2013. - 40 с.  

29 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938082861.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938083035.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429563.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953204651.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938082922.html
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10.2 Нормативные правовые акты   

 

1. Об образовании [Электронный ресурс]: федеральный закон от 28 дек. 2012 г. (с 

доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс».  

 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ  

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Ресурсы сети Интернет: 

Отечественные базы данных по химии. - Режим доступа: 

http://www.chem.msu.su/rus/library/rusdbs.html  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru    

Электронно-библиотечная система «Консультант студента» [Электронный ре-

сурс]. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2013 

3. Fine Reader 12 Professional 

 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам. 

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЛИЦ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

http://www.chem.msu.su/rus/library/rusdbs.html
http://window.edu.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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При реализации данной дисциплины используются различные образовательные 

технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инва-

лидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

ты по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), 

адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению 

учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и инди-

видуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и ин-

дивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-

мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятель-

но с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, 

определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-

пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматри-

вает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, необхо-
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димых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предо-

ставлены университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-

бочей программе дисциплины и иметь доступ к необходимому программному обеспече-

нию, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теоретическая механика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Цель дисциплины: изучение общих законов движения тел и механических систем, 

методов преобразования систем сил и равновесия материальных тел, что служит развитию 

у студентов инженерного мышления, привитию навыков перевода практических задач в 

математические модели, позволяет составлять уравнения движения, находить методы ре-

шения их и анализировать полученные результаты. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональные 

- способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы ма-

тематического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследо-

вания в профессиональной деятельности (ОПК-1).      

Результат изучения дисциплины: 

 Знать:  

– принципы и законы механического движения и их взаимосвязь;  

– методы определения и расчета кинематических и динамических параметров дета-

лей механизмов и машин. 

Уметь:  

– определять неизвестные силы реакций несвободных тел; 

– исследовать движение материальных точек и тел под действием заданных сил; 

– находить силы по заданному движению материальных объектов  

Владеть: 

– фундаментальными принципами и методами решения научно-технических задач, 

связанных с механическими явлениями; 

– методами кинематического и динамического анализа деталей механизмов и ма-

шин; 

– навыками по применению принципов и законов механики при создании и эксплу-

атации новой техники и новых технологий. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Теоретическая механика» является: изу-

чение общих законов движения тел и механических систем, методов преобразования си-

стем сил и равновесия материальных тел, что служит развитию у студентов инженерного 

мышления, привитию навыков перевода практических задач в математические модели, 

позволяет составлять уравнения движения, находить методы решения их и анализировать 

полученные результаты. 
Для достижения указанной цели необходимо: 

– изучение законов механических явлений и процессов в их взаимосвязи, знание 

границ их применения; 

– приобретение навыков теоретического и практического исследования механиче-

ских явлений; 

– овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-

технических задач; 

– формирование навыков по применению положений и законов механики к грамот-

ному анализу ситуаций, с которыми специалисту придется сталкиваться при создании и 

использовании новой техники и новых технологий; 

– приобретение умений для последующего обучения и профессиональной деятель-

ности. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Результаты освоения дисциплины «Теоретическая механика» и формируемые у 

обучающихся компетенции определены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 Формирование компетенций и результаты обучения 

 

Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

ОПК-1: спосо-

бен применять 

естественно-

научные и об-

щеинженерные 

знания, методы 

математиче-

ского анализа 

и моделирова-

ния, теорети-

ческого и экс-

перименталь-

ного исследо-

вания в про-

фессиональной 

деятельности 

знать – принципов и законов механиче-

ского движения и их взаимосвязь;  

– методы определения и расчета 

кинематических и динамических 

параметров деталей механизмов и 

машин. 

ОПК-1.1 Использует основы ма-

тематики, физики, вычислитель-

ной техники и программирова-

ния. 

 

уметь – определять неизвестные силы 

реакций несвободных тел;  

– исследовать движение матери-

альных точек и тел под действием 

заданных сил; 

– находить силы по заданному 

движению материальных объек-

тов. 

ОПК-1.2 Решает стандартные 

профессиональные 

задачи с применением есте-

ственнонаучных и общеинже-

нерных знаний, методов матема-

тического анализа и моделиро-

вания. 

 
владеть – фундаментальными принципами 

и методами решения научно-

технических задач, связанных с 

механическими явлениями; 

– методами кинематического и ди-

намического анализа деталей ме-

ханизмов и машин; 

ОПК-1.3 Имеет навыки теорети-

ческого и экспериментального 

исследования объектов профес-

сиональной деятельности 
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– навыками по применению прин-

ципов и законов механики при со-

здании и эксплуатации новой тех-

ники и новых технологий. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Теоретическая механика» является дисциплиной обязательной части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  

(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Кол-во 

з.е. 

Часы Контрольные, 

и иные рабо-

ты 

курсовые 

работы 

(проекты) общая лекции 
практ. 

зан 
лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

2 72 32 16  24 +    

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 

№ Тема, раздел 

Количество часов В т.ч. в форме 

практической  

подготовки 

 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

 
лекции 

практич.  

занятия и  

др. формы 

лаборат.  

занят. 

1 Статика 8 4   4 

2 Кинематика 8 4   5 

3 Динамика 8 4   5 

4 
Аналитическая  

механика 
8 4   

5 

5 

Выполнение расчет-

но-графической ра-

боты 

    5 

 Всего: 32 16   24 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

Тема 1: Статика 

Понятие силы. Системы сил. Эквивалентные системы сил. Аксиомы статики и их 

следствия. Активные силы и реакции связей. Сходящаяся система сил. Приведение сходя-

щейся системы сил к равнодействующей. Геометрическое и алгебраическое условия равно-

весия системы сходящихся сил. Сложение двух параллельных сил. Момент силы относи-

тельно точки и оси. Момент пары сил. Сложение пар. Равновесие системы пар. Лемма о па-

раллельном переносе силы. Основная теорема статики. Условия равновесия произвольной 
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плоской системы сил. Примеры решения задач. 

Тема 2: Кинематика 

Способы задания движения точки. Скорость точки при векторном, координатном и 

естественном способах задания движения точки. Ускорение точки при различных спосо-

бах задания её движения. Задание движения твёрдого тела. Простейшие виды движения 

твёрдого тела. Поступательное движение. Скорость и ускорение точек тела при поступа-

тельном движении. Вращательное движение твёрдого тела. Скорость и ускорение точек 

вращающегося тела. Плоскопараллельное движение твёрдого тела. Векторный способ 

определения скоростей точек тела при плоском движении. Теорема о проекциях скоростей 

точек тела при плоском движении. Понятие о мгновенном центре скоростей. Способы по-

строения мгновенного центра скоростей при плоском движении. Примеры решения задач. 

Основные понятия и определения сложного движения точки. Теорема о сложении скоро-

стей. Теорема о сложении ускорений. Примеры решения задач. 

Тема 3: Динамика 

Предмет и задачи динамики. Инерциальные системы отсчёта. Основное уравнение 

динамики точки. Дифференциальные уравнения движения материальной точки в декарто-

вых и естественных осях. Первая и вторая задачи динамики. Понятие о восстанавливаю-

щей силе. Свободные прямолинейные колебания точки. Уравнение колебаний при линей-

но-вязком сопротивлении. Понятие о вынужденных колебаниях. Примеры решений задач. 

Работа силы. Мощность. Теорема об изменении кинетической энергии точки. Примеры 

решений задач на применение теоремы о кинетической энергии точки. Понятие о механи-

ческой системе. Центр масс механической системы. Силы внешние и внутренние. Свой-

ства внутренних сил. Дифференциальные уравнения движения системы материальных то-

чек. Теорема о движении центра масс механической системы. Закон сохранения движения 

центра масс. Примеры. 

Количество движения материальной точки и системы. Теорема об изменении коли-

чества движения механической системы. Примеры. Краткие сведения о моментах инерции 

твёрдых тел. Момент количества движения (кинетический момент) механической систе-

мы. Кинетический момент вращающегося тела. Теорема об изменении момента количе-

ства движения системы. Закон сохранения момента количества движения системы. При-

меры. Дифференциальные уравнения движения твердых тел при поступательном, враща-

тельном и плоском движениях. Примеры применений уравнений движения тел к анализу 

динамики механической системы. Кинетическая энергия твёрдых тел и способы её вычис-

ления. Работа сил, приложенных к твёрдому телу. Теорема об изменении кинетической 

энергии механической системы.  Примеры применения теоремы об изменении кинетиче-

ской энергии системы. 

Тема 4: Аналитическая механика 

Принцип Даламбера для материальной точки и механической системы. Вычисле-

ние главных векторов и главных моментов сил инерции. Применение принципа Даламбе-

ра к анализу движения механической системы. Определение динамических реакций вра-

щающегося твёрдого тела. Обобщённые координаты и число степенней свободы механи-

ческой системы. Идеальные связи и возможные перемещения системы. Принцип возмож-

ных перемещений. Примеры применения принципа возможных перемещений к простей-

шим механизмам и к определению реакций связи. Общее уравнение динамики. Примеры 

применения общего уравнения динамики. Уравнения Лагранжа II рода. Примеры приме-

нения уравнений Лагранжа. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дис-
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куссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) техно-

логии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Теоретическая механика» кафедрой подготовлены Методические указания по органи-

зации самостоятельной работы и задания для обучающихся по направлению 09.03.02 

«Информационные системы и технологии». 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-

нятии, зачет. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: расчетно-графическая работа (задание), тест. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Статика  Уметь: определять неизвестные силы реакций несво-

бодных тел; 

Владеть: фундаментальными принципами и методами 

решения научно-технических задач, связанных с ме-

ханическими явлениями. 

тест, 

расчетно-

графическая 

работа (за-

дание) 

2 Кинематика  Знать: методы определения и расчета кинематиче-

ских и динамических параметров деталей механизмов;  

Уметь: определять неизвестные силы реакций несво-

бодных тел; 

Владеть: методами кинематического и динамического 

анализа деталей механизмов и машин. 

тест, 

расчетно-

графическая 

работа (за-

дание) 

3 Динамика  Знать: методы определения и расчета кинематиче-

ских и динамических параметров деталей механизмов; 

Уметь: исследовать движение материальных точек и 

тел под действием заданных сил; 

Владеть: методами кинематического и динамического 

анализа деталей механизмов и машин 

тест, 

расчетно-

графическая 

работа (за-

дание) 

4 Аналитическая меха-

ника 

Знать: принципы и законы механического движения 

и их взаимосвязь; 

Уметь:  находить силы по заданному движению ма-

териальных объектов; 

Владеть: навыками по применению принципов и за-

конов механики при создании и эксплуатации новой 

техники и новых технологий. 

тест, 

расчетно-

графическая 

работа (за-

дание) 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 
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При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в содержании дисциплины, системе требований, предъявляемых к обучающемуся 

со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ Наименование Кол-во экз. 

1 

Волков Е.Б., Казаков Ю.М. [Текст]: учебно-методическое пособие для самостоятельной 

работы студентов / Теоретическая механика. Сборник заданий для расчётно-графических 

работ. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2017. – 156 с. 

100 

2 

Васильев А.С., Канделя М.В., Рябченко В.Н. [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ос-

новы теоретической механики – Электрон.текстовые данные – Саратов: АйПиЭрМедиа, 

2018. – 191 c. – 978-5-4486-0154-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70776.html  

Эл. ресурс 

3 
Тарг С.М. [Текст]: учебник / Краткий курс теоретической механики. – Москва: Высшая 

школа, 2007. 

45 

4 
Вебер Г.Э., Ляпцев С.А. [Текст]: учебное пособие / Лекции по теоретической механике. – 

Екатеринбург: УГГУ, 2008. 

107 

5 

Люкшин Б.А.[Электронный ресурс]: методические указания по самостоятельной работе и 

практическим занятиям для студентов очного обучения всех специальностей / Теоретиче-

ская механика – Электрон.текстовые данные– Томск: Томский государственный универ-

ситет систем управления и радиоэлектроники, 2017. – 142 c. – 2227-8397. – Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/72187.html  

Эл. ресурс 

6 

Игнатьева Т.В., Игнатьев Д.А. [Электронный ресурс]:учебное пособие / Теоретическая 

механика. – Электрон.текстовые данные – Саратов: Вузовское образование, 2018. – 101 c. 

– 978-5-4487-0131-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72539.html  

Эл. ресурс 

7 Ляпцев С.А. [Текст]: Статика. Методическое пособие и задания для расчетно- 125 

http://www.iprbookshop.ru/70776.html
http://www.iprbookshop.ru/72187.html
http://www.iprbookshop.ru/72539.html
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графических работ по дисциплине «Теоретическая механика». – Екатеринбург: УГГУ, 

2007. 

8 

Брагин В.Г., Казаков Ю.М. [Текст]: Часть 1. Статика, кинематика. Учебно-методическое 

пособие и контрольные задания по дисциплине «Теоретическая механика». – Екатерин-

бург: УГГУ, 2011. 

49 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,   

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН-

НЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Ресурсы сети Интернет: 

Лекции по теоретической механике: http://www.teoretmeh.ru/lect.html  

Основные законы и формулы по теоретической механике: 

http://electrichelp.ru/teoreticheskaya-mexanika-v-pomoshh-studentu/ 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

1. Microsoft Windows 8.1 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2013 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЛИЦ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные 

технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инва-

лидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

ты по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), 

адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению 

http://www.teoretmeh.ru/lect.html
http://electrichelp.ru/teoreticheskaya-mexanika-v-pomoshh-studentu/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и инди-

видуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и ин-

дивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-

мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятель-

но с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, 

определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-

пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматри-

вает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, необхо-

димых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предо-

ставлены университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-

бочей программе дисциплины и иметь доступ к необходимому программному обеспече-
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нию, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология командного взаимодействия и саморазвития» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Цель дисциплины: получение студентами теоретических знаний и практических уме-

ний и навыков по современным формам и методам командного взаимодействия с учетом ин-

клюзивной культуры общества для повышения эффективности деятельности организации, а 

также знаний и навыков саморазвития, проектирования и реализации личностного и професси-

онального потенциала. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

универсальные 

- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в ко-

манде (УК-3); 

- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию само-

развития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- особенности профессиональной деятельности, специфику деловых (профессиональ-

ных, управленческих) отношений; 

- теории группового взаимодействия, особенности процессов групповой динамики; 

- процессы и механизмы командного взаимодействия; 

- основные психологические теории, описывающие влияние индивидуально- личност-

ных, психофизических и социальных факторов на функционирование и развитие личности; 

- основные законы, закономерности, этапы, движущие силы и стратегии профессио-

нального и личностного развития; 

- методы и способы управления саморазвитием и проектирования саморазвития. 

Уметь: 

-выявлять возможности и ограничения применения различных подходов при реализа-

ции профессиональных функций; 

-адаптировать типовые способы и методики повышения эффективности индивидуаль-

ной и групповой профессиональной деятельности под конкретные задачи; 

-анализировать групповую динамику и процессы командного взаимодействия; 

- осуществлять командное взаимодействие, командную коммуникацию, выбирать стра-

тегию поведения в команде в условиях конкретной корпоративной культуры; 

- анализировать и рефлексировать свои профессиональные возможности и находить пути 

их развития; 

- планировать собственное время и траекторию своего профессионального развития; 

- адаптировать типовые способы саморазвития под конкретные социальные условия с 

учетом имеющихся ресурсов; 

Владеть: 

- методами организации и реализации профессиональной деятельности и социального 

взаимодействия; 

- навыками поведения в коллективе и совместной деятельностью для достижения целей 

организации, реализуя различные поведенческие стратегии командного взаимодействия; 

- навыками управления конфликтами в командах, выбора стратегии поведения в коман-

де в зависимости от условий; 

- навыками применения методов анализа и выявления специфики функционирования и 

развития психики, учитывать влияние возрастных этапов, кризисов развития, гендерных, этни-

ческих, профессиональных и других факторов; 

- навыками применения в профессиональной деятельности приемов оптимизации меж-

личностного, профессионального взаимодействия и профессиональной деятельности в ситуа-

циях профессионального стресса, профессионального кризиса, профессиональной деформации 

- навыками самообразования и самоорганизации. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Психология командного взаимодействия и 

саморазвития» является получение студентами теоретических знаний и практических 

умений и навыков по современным формам и методам командного взаимодействия с уче-

том инклюзивной культуры общества для повышения эффективности деятельности орга-

низации, а также знаний и навыков саморазвития, проектирования и реализации личност-

ного и профессионального потенциала. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

ознакомление обучаемых с основами командного и инклюзивного взаимодействия; 

ознакомление обучаемых с психологическими теориями профессионального разви-

тия; 

обучение студентов применению полученных практических и теоретических зна-

ний командного взаимодействия с учетом личностных особенностей в условиях конкрет-

ной корпоративной культуры для повышения эффективности деятельности организации. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Результаты освоения дисциплины «Психология командного взаимодействия и са-

моразвития» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и наиме-

нование ком-

петенции 

Результаты обучения Код и наименование 

индикатора дости-

жения 
компетенции 

1 2 3 

УК-3: способен 
осуществлять 
социальное вза-
имодействие и 
реализовывать 
свою роль в ко-
манде 

знать - особенности профессиональной деятельности, 

специфику деловых (профессиональных, управ-

ленческих) отношений –теории группового взаи-

модействия, особенности процессов групповой 

динамики; процессы и механизмы командного 

взаимодействия; 

УК-3.1. Взаимодей-
ствует с другими чле-
нами команды для до-
стижения поставлен-
ной задачи 

уметь - адаптировать типовые способы и методики по-

вышения эффективности индивидуальной и 

групповой профессиональной деятельности под 

конкретные задачи; 

-анализировать групповую динамику и процессы 

командного взаимодействия; 

- осуществлять командное взаимодействие, ко-

мандную коммуникацию, выбирать стратегию 

поведения в команде в условиях конкретной кор-

поративной культуры; 

УК-3.2. Выбирает 
стратегии поведения в 
команде в зависимо-
сти от условий 

владеть - методами организации и реализации професси-

ональной деятельности и социального взаимо-

действия; 

-навыками поведения в коллективе и совместной 

деятельностью для достижения целей организа-

ции, реализуя различные поведенческие страте-

гии командного взаимодействия; 

- навыками управления конфликтами в командах, 

выбора стратегии поведения в команде в зависи-

мости от условий 

УК-6: способен 

управлять своим 

временем, вы-

страивать и реали-

зовывать траекто-

знать - основные психологические теории, описываю-

щие влияние индивидуально- личностных, пси-

хофизических и социальных факторов на функ-

ционирование и развитие личности; 

- основные законы, закономерности, этапы, дви-

УК-6.1 Эффективно 

планирует собствен-

ное время. 
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рию саморазвития 

на основе прин-

ципов образова-

ния в течение всей 

жизни 

жущие силы и стратегии профессионального и 

личностного развития; 

- методы и способы управления саморазвитием и 

проектирования саморазвития. 

уметь - анализировать и рефлексировать свои профес-

сиональные возможности и находить пути их 

развития; 

- планировать собственное время и траекторию 

своего профессионального развития; 

- адаптировать типовые способы саморазвития 

под конкретные социальные условия с учетом 

имеющихся ресурсов; 

УК-6.2 Планирует 

траекторию своего 

профессионального 

развития и предпри-

нимает шаги по ее 

реализации 
 

владеть - навыками применения методов анализа и выяв-

ления специфики функционирования и развития 

психики, учитывать влияние возрастных этапов, 

кризисов развития, гендерных, этнических, про-

фессиональных и других факторов; 

- навыками применения в профессиональной дея-

тельности приемов оптимизации межличностно-

го, профессионального взаимодействия и про-

фессиональной деятельности в ситуациях про-

фессионального стресса, профессионального 

кризиса, профессиональной деформации; 

- навыками самообразования и самоорганизации 

УК-6.3 Адекватно 

определяет свою са-

мооценку, осуществ-

ляет самопрезента-

цию, составляет ре-

зюме 
 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Психология командного взаимодействия и саморазвития» является дисципли-

ной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 09.03.02 

«Информационные системы и технологии». 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно- 

графические 

работы, 

рефераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

2 72 16 16  31 9    

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 
 

№ 

 
 

Тема 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
Практичес 

кая под-

готовк а 

 
Самостоятел 

ьная работа 
лекции практич. 

занятия/ др. 

формы 

лаборат.раб 

оты 

1. Сущность и содержание дисци-

плины 

1    10 

2. Управленческий труд и его 

организация 

3 3   12 
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3. Личность в организации 4 3   15 

4. Личность как субъект  само-

управления, саморазвития и 

самообразования 

4 4   20 

5. Психологические  аспекты  дея-

тельности малых групп и кол-

лективов 

4 6   24 

6. Подготовка к зачету     9 

 ИТОГО 16 16   40 
 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Сущность и содержание «Психологии командного взаимодействия и само-

развития» 

Определение основных понятий. Предмет и задачи курса. Психологии командного вза-

имодействия в системе наук и в структуре психологического знания. Место психологии само-

развития в структуре психологического знания. Зарубежные и отечественные подходы. Управ-

ление как потребность и как фактор успеха коллективной и персональной деятельности. 

Тема 2. Управленческий труд и его организация 

Специфика управленческой деятельности. Уровни управления организацией. Современ-

ные проблемы управления. Модель качеств конкурентоспособного специалиста. Делегирова-

ние полномочий. Основные цели и ситуации делегирования. 

Преимущества и недостатки делегирования. Препятствия процессу делегирования. 

«Обратная связь» в делегировании. 

Управленческие решения. Методы принятия решений. Принцип Парето как основа при-

нятия собственных решений. Выявление приоритетов с помощью анализа АБВ. Реализация 

решений на основе принципа Эйзенхауэра 

Тема 3. Личность в организации 

Развитие человека как субъекта труда. Труд как вид деятельности. Понятие профессии. 

Онтогенез человека как субъекта труда. Возрастные изменения психических функций человека 

в трудоспособном периоде онтогенеза. Критерии зрелой личности и формы организации труда. 

Индивидуальность в труде и индивидуальный стиль деятельности. Профессионально обуслов-

ленная структура деятельности. Взаимосвязь профессиональных требований и индивидуально 

- психологических особенностей работника. Концепция интегральной индивидуальности В.С. 

Мерлина. Проблема индивидуального стиля деятельности. 

Особенности восприятия информации людьми с нарушениями зрения. Особенности 

восприятия информации людьми с нарушениями слуха. Особенности восприятия информации 

людьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Профессионально - обусловленная структура личности. Классификация типов личности, 

способы взаимодействия. Особенности взаимодействия и поведения людей, имеющих ограни-

ченные возможности здоровья. Особенности установления контакта. 

Профессиональное развитие личности. Историческая обусловленность профессиональ-

ного становления. Пространство профессионального развития личности. Детерминация про-

фессионального становления личности. Постановка жизненных и профессиональных целей. 

Проблемы и факторы выбора профессии. Профессиональная пригодность и непригодность. 

Выбор профессиональной деятельности с учетом ограничения возможностей здоровья. Лич-

ностные регуляторы выбора профессии. Стадии профессионального становления. Траектории 

профессионального развития. Акмеологические основы профессионального развития. 

Кризисы профессионального становления личности. Типология кризисов личности. 

Факторы, детерминирующие кризисы профессионального развития. Психологические особен-

ности кризисов профессионального становления. 

Тема 4. Личность как субъект самоуправления, саморазвития и самообразования. 
Профессиональная карьера. Понятие карьеры. Виды профессиональной карьеры. Этапы 
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карьерного роста. Факторы, обуславливающие карьерный рост. Кризисы карьерного роста. 

Якоря карьеры. Стратегии построения профессиональной карьеры. Мотивация работника и 

профессиональный успех. Эффективный темп профессионального успеха. Прогнозирование и 

профессиональный успех. 

Психология профессиональной работоспособности. Понятие «работоспособности». Ви-

ды работоспособности. Динамика работоспособности человека в труде. Профессиональное 

утомление и переутомление. Пути оптимизации состояний работоспособности. Виды функци-

ональных состояний. Состояние монотонии и психического пресыщения в труде. 

Профессиональный стресс: источники и последствия. Понятия «организационный 

стресс», «профессиональный стресс». Факторы и источники профессионального стресса. Си-

стема оценки профессионального стресса. Личностные особенности и воздействие стресс-

факторов, связанных с работой. Последствия профессиональных стрессов. 

Профессиональные деструкции личности. Концептуальные позиции. Психологические 

детерминанты профессиональных деструкций. Уровни профессиональных деформаций. Про-

фессиональные деформации. 

Профессиональное выгорание: причины, стадии и симптомы Понятие «профессиональ-

ное выгорание». Группы риска. Симптомы профессионального выгорания. Ключевые призна-

ки профессионального выгорания. Стадии профессионального выгорания. Преодоление син-

дрома профессионального выгорания. 

Психология производственной безопасности. Личный (человеческий) фактор в проис-

шествиях. Концепция безопасности Д. Петерсона. Методы изучения происшествий в психоло-

гии. Типология «отказов» человека как звена эргатической системы и пути их преодоления. 

Тайм-менеджмент. Классификация затрат рабочего времени. Методы изучения процес-

сов управления и затрат рабочего времени руководителя. Эффективное использование времени. 

Матрица управления временем. Слагаемые экономии рабочего времени. Основные правила 

экономии рабочего времени. 

Тема 5. Психологические аспекты деятельности малых групп и коллективов 

Группы в организациях, их природа и возможности. Команды как группы людей, заня-

тых совместной деятельностью для выполнения цели, за которую они несут коллективную от-

ветственность. Признаки эффективной команды: достижение целей, удовлетворенность членов 

команды, командная жизнеспособность. 

Кросскультурные особенности современных команд. Типы команд по задачам и вариан-

там управления. Использование команд и командных форм, как способ повышения эффектив-

ности труда. 

Общие принципы формирования команд. Общая характеристика и содержание этапов 

развития команды (стадий групповой динамики): этапы организации команды, ориентации или 

«бури», нормирования исполнения 

Задачи руководителя и членов команды. Кросскультурные особенности поведении чле-

нов команды. Блокирующие модели поведения в команде. Способы преодоления коммуника-

тивных барьеров. Роль коммуникации для психологической совместимости в коллективе. Кон-

венция ООН о правах инвалидов. Конституция Российской Федерации. Гражданский кодекс 

РФ в части статей о гражданских правах инвалидов. Трудовой кодекс в части статей о трудовых 

правах инвалидов. 

Типы командных ролей по М. Белбину и Р. Шиндлеру (переработанную К. Хохрейте-

ром). Ролевая динамика. 

Критерии зрелости группы. Особенности внутрифункционального и межфункииональ-

ного взаимодействия самоуправляемых командах. Эффективное командное лидерство, его за-

дачи и технологии работы. Распределенное лидерство. Технология принятия решений в ко-

манде. Взаимодействие команд с другими командами и подразделениями в организации 

Конфликты в команде и пути их разрешения. Понятие конфликта. Возникновение, 

проявление конфликта. Разновидности конфликтов. Производственный конфликт. Понятие и 

особенности. Влияние конфликтов на управление командой. 
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6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дис-

куссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) техно-

логии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Психология командного взаимодействия и саморазвития» кафедрой подготовлены Ме-

тодические указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающих-

ся по направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Для выполнения   контрольной   работы   студентами   кафедрой   подготовлены 

Методические рекомендации и задания к контрольной работе для обучающихся по 

направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, проверка контрольной работы, экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, опрос, доклад, практико-ориентированное задание. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства 

1 Сущность и содержа-

ние «Психологии ко-

мандного взаимодей-

ствия и саморазвития» 

Знать: концептуальные и методологические основы пси-

хологического сопровождения профессиональной деятель-

ности; 

Уметь: выявлять возможности и ограничения применения 

различных психологических подходов при реализации 

профессиональных функций 

Владеть: навыками прогнозирования эффективности при-

менения различных психологических подходов 

при реализации профессиональных функций. 

Тест,  

опрос,  

практико-

ориентирован-

ное задание 

2 Управленческий труд 

и его организация 

Знать: особенности профессиональной деятельности, спе-

цифику деловых (профессиональных, управленческих) от-

ношений; 

Уметь: адаптировать типовые способы и методики повы-

шения эффективности индивидуальной и групповой про-

фессиональной деятельности под конкретные задачи; 

Владеть: методами организации и реализации профессио-

нальной деятельности и социального взаимодействия. 

Тест,  

опрос,  

доклад,  

практико-

ориентирован-

ное задание 

3 Личность в организа-

ции 

Знать: основные психологические теории, описывающие 

влияние индивидуально-личностных, психофизических и 

социальных факторов на функционирование и развитие 

личности;  

Уметь: анализировать и рефлексировать собственные 

профессиональные возможности и находить пути их раз-

вития;  

Владеть: навыками применения методов анализа и выяв-

Тест,  

опрос,  

доклад,  

практико-

ориентирован-

ное задание 
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ления специфики функционирования и развития психики, 

учитывать влияние возрастных этапов, кризисов развития, 

гендерных, этнических, профессиональных и других фак-

торов. 

4 Личность как субъект 

самоуправления, са-

моразвития и самооб-

разования 

Знать: основные законы, закономерности, этапы, движу-

щие силы и стратегии профессионального и личностного 

развития; методы и способы управления саморазвитием и 

проектирования саморазвития;  

Уметь: планировать собственное время и траекторию сво-

его профессионального развития; адаптировать типовые 

способы саморазвития под конкретные социальные усло-

вия с учетом имеющихся ресурсов. 

Владеть: навыками применения в профессиональной дея-

тельности приемов оптимизации межличностного, профес-

сионального взаимодействия и профессиональной дея-

тельности в ситуациях профессионального стресса, про-

фессионального кризиса, профессиональной деформации; 

навыками самообразования и самоорганизации;  

Тест,  

опрос,  

доклад,  

практико-

ориентирован-

ное задание 

5. Психологические 

аспекты деятельно-

сти малых групп и 

коллективов 

Знать: теории группового взаимодействия, особенности 

процессов групповой динамики; процессы и механизмы 

командного взаимодействия 

Уметь: анализировать групповую динамику и процессы 

командного взаимодействия; осуществлять командное 

взаимодействие, командную коммуникацию, выбирать 

стратегию поведения в команде в условиях конкретной 

корпоративной культуры; 

Владеть: навыками поведения в коллективе и совместной 

деятельностью для достижения целей организации, реа-

лизуя различные поведенческие стратегии командного 

взаимодействия; навыками управления конфликтами в ко-

мандах, выбора стратегии поведения в команде в зависи-

мости от условий. 

Тест,  

опрос,  

доклад,  

практико-

ориентиро-

ванное задание 

 
 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

контрольной работы, экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной ат-

тестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки учебной 

деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки учебной 

деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной аттеста-

ции по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в баллах 

переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с оцен-

кой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 
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9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в себя 

следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентировать-

ся в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10.1 Литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1. Горяйнова Н.М. Психология управления [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Горяйнова Н.М., Горяйнов В.Н.— Электрон. текстовые данные.— Челябинск, Са-

ратов: Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 

2019.— 274 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81492.html — ЭБС 
«IPRbooks» 

Эл. ресурс 

2. Зеер Э.Ф. Психология профессий [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов/ Зеер Э.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический 

Проект, Фонд «Мир», 2015.— 336 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36853.html — ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

3. Ким С.А. Теория управления [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Ким 

С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 240 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/60624.html — ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

4. Полянок О.В. Персональный менеджмент. Учебное пособие. Урал. гос. горный 

ун-т. Екатеринбур: изд-во УГГУ, 2015. 130 с. 

36 экз. 

5. Свенцицкий А. Л. Организационная психология [Текст] : учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и спе-

циальностям / А. Л. Свенцицкий ; Санкт-Петербургский государственный 
университет. - Москва : Юрайт, 2019. - 504 с. 
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6. Глухов, В. П. Дефектология. Специальная педагогика и специальная психология : 

курс лекций / В. П. Глухов. — Москва : Московский педагогический государствен-

ный университет, 2017. — 312 c. — ISBN 978-5-4263-0575-5. — Текст : электрон-

ный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/75801.html — Режим доступа: для авторизир. пользова-

телей 

Эл. ресурс 

7. Ткаченко, Е. С. Специальная психология : учебное пособие / Е. С. Ткаченко. — Но-

восибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2022. — 

111 c. — ISBN 978-5-7782-4652-2. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/126634.html — Режим доступа: для авторизир. пользова-

телей 

Эл. ресурс 

8 Юрген Аппело Agile-менеджмент: Лидерство и управление командами [Элек-

тронный ресурс]/ Юрген Аппело— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина 

Паблишер, 2018.— 536 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/82577.html.— ЭБС «IPRbooks 

Эл. ресурс 

9 Манухина С.Ю. Психология труда [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ма-

нухина С.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый ин-

ститут, 2011.— 275 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10805.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

10 Психологическое сопровождение профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс]: хрестоматия/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский откры-

тый институт, 2012.— 800 c.— Режим доступа: 

Эл. ресурс 

http://www.iprbookshop.ru/81492.html
http://www.iprbookshop.ru/36853.html
http://www.iprbookshop.ru/60624.html
https://www.iprbookshop.ru/75801.html
https://www.iprbookshop.ru/126634.html
http://www.iprbookshop.ru/82577.html
http://www.iprbookshop.ru/10805.html
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http://www.iprbookshop.ru/14646.html.—ЭБС «IPRbooks» 

11  Хасанова Г.Б. Психология управления трудовым коллективом [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Хасанова Г.Б., Исхакова Р.Р.  Электрон. текстовые дан-

ные.— Казань: Казанский национальный исследовательский технологический уни-

верситет, 2012.— 260 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62253.html. 

— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

12 Шарипов Ф.В. Психологические основы менеджмента [Электронный ресурс]/ Шари-

пов Ф.В.— Электрон. текстовые данные — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 

298 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59225.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

13 Журавлев, А. Л. Психология управленческого взаимодействия (теоретические и 

прикладные проблемы) / А. Л. Журавлев. — Москва : Издательство «Институт 

психологии РАН», 2019. — 475 c. — ISBN 5-9270-0033-9. — Текст : электронный 

// Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/88413.html  — Режим доступа: для авторизир. пользо-

вателей 

Эл. ресурс 

14 Милорадова, Н. Г. Психология саморазвития и самоорганизации в условиях учеб-

но-профессиональной деятельности : учебное пособие для студентов магистрату-

ры, обучающихся по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент / Н. Г. Ми-

лорадова, А. Д. Ишков. — Москва : Московский государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 109 c. — ISBN 978-5-7264-

1340-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/54678.html  — Режим доступа: для ав-

торизир. пользователей 

Эл. ресурс 

 

10.2 Нормативные правовые акты 

 

1. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федераль-

ный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ- Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

2. О ратификации Конвенции о правах инвалидов» [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон от 03 мая 2012 г. №46-ФЗ- Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

3. О социальной защите инвалидов в РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон 

от 24 нояб. 1995 г. № 181-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 4. 

Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 

№ 197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Ресурсы сети Интернет: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: – Режим доступа: 

http://window.edu.ru. 

2. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: – Режим досту-

па: http: // www.rosmintrud.ru 

3. Международная организация труда (МОТ) –Режим доступа: http :// www.il0.org 

4. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: – Режим доступа: 

https://mintrud.gov.ru/ 

5. Международная организация труда (МОТ) – Режим доступа: 

https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 

6. Российский правовой портал – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/  

7. 7.Социальная психология и общество. – Режим доступа: https://psyjournals.ru/social_psy/ 

8. Journal of Personality and Social Psychology / Журнал психологии личности и социаль-

ной психологии. – Режим доступа: https://www.apa.org/pubs/journals/psp. 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

http://www.iprbookshop.ru/14646.html
http://www.iprbookshop.ru/62253.html
http://www.iprbookshop.ru/59225.html
https://www.iprbookshop.ru/88413.html
https://www.iprbookshop.ru/54678.html
http://window.edu.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.il0.org/
https://mintrud.gov.ru/
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://pravo.gov.ru/
https://psyjournals.ru/social_psy/
https://www.apa.org/pubs/journals/psp
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Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. FineReader 12 Professional 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материаль-

но-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий обучающихся, 

предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей действующим санитар-

ным и противопожарным правилам и нормам. 

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЛИЦ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные техно-

логии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера ограниченных 

возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы по 

дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), адаптиру-

ются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению учебного мате-

риала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта обучающихся с инва-

лидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и индивиду-

альной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и индивидуальной 

работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей восприятия и готовности к 

освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидно-

стью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор-

мах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучаю-

щихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (конкретные 

формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятельно с учётом огра-

ничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определённые в локаль-

ных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом ин-

дивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматривается увеличение 

времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. При необходимости промежу-

точная аттестация может проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивиду-

альных графиков проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной 

аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизи-

ческого развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения обу-

чающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматривает (в 

случае необходимости) использование специальных технических средств, необходимых им в 

связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предоставлены универ-

ситетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде УГГУ с 

использованием специальных технических и программных средств, содержащей электронные 

образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе дисциплины и иметь 

доступ к необходимому программному обеспечению, адаптированному для обучающихся ин-

валидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Общая геология» 
 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Цель дисциплины: формирование представлений об общих закономерностях раз-

вития земной коры и верхней мантии, необходимых для расшифровки геологического стро-

ения, генезиса и оценки ресурсов полезных ископаемых. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональные: 

- способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы мате-

матического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследова-

ния в профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- методы работы с геологическими источниками и литературой; 

- происхождение, строение, химический состав и физическое состояние коры Земли, 

основные физические поля земли, современные геологические процессы, приводящие к об-

разованию минералов, горных пород и геологических структур земной коры; 

- условия образования геологических объектов. 

Уметь: 

- осуществлять поиск необходимой информации для решения проблемы; 

- различать, основные типы горных пород и породообразующих минералов, разли-

чать эндогенные и экзогенные геологические процессы в результате которых образуются 

минералы, горные породы и руды, определять геологические структуры земной коры; 

- определить горно-геологические условия при эксплуатационной разведке и добыче 

твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных 

объектов. 

Владеть: 

- навыками самостоятельного получения новых знаний, использования современных 

технологий; 

- визуальной диагностикой минералов и горных пород. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Общая геология» формирование представле-

ний об общих закономерностях развития земной коры и верхней мантии, необходимых для 

расшифровки геологического строения, генезиса и оценки ресурсов полезных ископаемых. 

Для достижения указанной цели необходимо:  

- ознакомление студентов с основами строения Земли и земной коры;  

- обучение студентов применению полученных практических и теоретических зна-

ний при выполнении работы по описанию геологических объектов;  

- овладение обучающимися умениями и навыками практического описания минера-

лов, горных пород, взаимоотношений различных геологических образований.  

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Общая геология» и формируемые у обучаю-

щихся компетенции определены в таблице 2.1.  

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

ОПК-1: спосо-

бен применять 

естественно-

научные и об-

щеинженер-

ные знания, 

методы мате-

матического 

анализа и мо-

делирования, 

теоретиче-

ского и экспе-

рименталь-

ного исследо-

вания в про-

фессиональ-

ной деятельно-

сти 

знать - методы работы с геологическими 

источниками и литературой; 

- происхождение, строение, химиче-

ский состав и физическое состояние 

коры Земли, основные физические 

поля земли, современные геологиче-

ские процессы, приводящие к обра-

зованию минералов, горных пород и 

геологических структур земной 

коры; 

- условия образования геологиче-

ских объектов 

ОПК-1.1 Использует основы 

математики, физики, вычисли-

тельной техники и программи-

рования. 

 

уметь - осуществлять поиск необходимой 

информации для решения про-

блемы; 

- различать, основные типы горных 

пород и породообразующих минера-

лов, различать эндогенные и экзо-

генные геологические процессы в 

результате которых образуются ми-

нералы, горные породы и руды, 

определять геологические струк-

туры земной коры; 

- определить горно-геологические 

условия при эксплуатационной раз-

ведке и добыче твердых полезных 

ископаемых, а также при строитель-

стве и эксплуатации подземных объ-

ектов 

ОПК-1.2 Решает стандартные 

профессиональные задачи с 

применением естественнона-

учных и общеинженерных зна-

ний, методов математического 

анализа и моделирования. 

 

владеть - навыками самостоятельного полу-

чения новых знаний, использования 

современных технологий; 

ОПК-1.3 Имеет навыки тео-

ретического и эксперимен-
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- визуальной диагностикой минера-

лов и горных пород 

тального исследования объек-

тов профессиональной дея-

тельности 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Общая геология» является дисциплиной обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 09.03.02 «Информационные си-

стемы и технологии». 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-гра-

фические ра-

боты, рефераты 

и проч. 

курсо-

вые ра-

боты 

(про-

екты) 

кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР кон-

троль 

экз. 

очная форма обучения 

4 144 18 36  63  27   

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обуча-

ющихся с преподавателем 

В т.ч. в форме 

практической  

подготовки 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

 

лекции прак-

тич. 

заня-

тия/ 

др. 

формы 

лабо-

рат.ра

боты 

1 Объект и предмет геологии. История 

развития науки 

1    3 

2 Планеты Солнечной системы. Физи-

ческие свойства Земли. Модели 

Земли 

1    5 

3 Строение земной коры  и ее веще-

ственный состав 

1 6   5 

4 Тектонические движения земной 

коры 

1 6   5 

5 Магматизм 1 6   5 

6 Метаморфизм 1 6   5 

7 Выветривание 1    5 

8 Геологическая деятельность ветра 1    5 

9 Геологическая деятельность поверх-

ностных вод 

2 2   5 

10 Геологическая деятельность подзем-

ных вод 

2 2   5 

11 Геологическая деятельность льда 2    5 
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12 Геологическая деятельность моря, 

озер и болот 

2 6   5 

13 Техногенные изменения геологиче-

ской среды 

2 2   5 

 Подготовка к экзамену     27 
 ИТОГО 18 36   90 

 

5.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1: Объект и предмет геологии. История развития науки 
Предмет изучения и значение геологии для науки и практики. Мировоззренческая 

роль геологии. Место курса геологии в подготовке специалиста 

Тема 2: Планеты Солнечной системы. Физические свойства Земли. Модели Земли 

Форма и размеры, физические поля, строение Земли. 

Тема 3: Строение земной коры и ее вещественный состав 

Химический состав земной коры. Минералы и горные породы. Земная кора: мощ-

ность, типы, строение и состав. Современные методы исследования земной коры. 

Тема 4: Тектонические движения земной коры 

Общие сведения о геологических процессах. Тектонические движения: колебатель-

ные, дислокационные. Тектонические нарушения: складчатые, разрывные. Землетрясения. 

Тема 5: Магматизм 

Общая характеристика магматизма. Типы магм. Типы магматизма: интрузивный, эф-

фузивный. Классификация магматических горных пород. 

Тема 6: Метаморфизм 

Общая характеристика и основные факторы метаморфизма. Особенности минерало-

образования при метаморфизме. Характерные черты минерального состава и строения ме-

таморфических пород. Основные разновидности метаморфических горных пород. 

Тема 7: Выветривание 

Основные виды экзогенных геологических процессов. Выветривание. Элювий и 

кора выветривания. Почва и почвообразование. 

Тема 8: Геологическая деятельность ветра 

Дефляция. Корразия. Транспортировка рыхлого материала. Эоловая аккумуляция и 

эоловые отложеия. Пустыни и формы эолового рельефа.  

Тема 9: Геологическая деятельность поверхностных вод 

Плоскостной склоновый смыв. Геологическая деятельность постоянных и времен-

ных русловых водотоков. 

Тема 10: Геологическая деятельность подземных вод 

Виды воды в горных породах. Происхождение подземных вод. Химический состав 

подземных вод. Геологическая деятельность подземных вод. 

Тема 11: Геологическая деятельность льда 

Геологические процессы в многолетнемерзлых горных породах. Геологические про-

цессы, связанные ММП.Ледниковые покровы и мерзлота. 

Тема 12: Геологическая деятельность моря, озер и болот 

Ложе Мирового океана. Вода морей и океанов. Осадки континентальных подножий. 

Осадки океанского ложа. 

Тема 13: Техногенные изменения геологической среды  
Понятие техногенеза и техносферы. Техногенные изменения внешних геосфер 

Земли. Техногенные изменения земной коры. Рациональное использование и охрана мине-

ральных ресурсов. 

 

 

 



 7 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лекции, 

опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ресурсами, 

решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, тре-

нинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии обуче-

ния. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Общая геология» кафедрой подготовлены Методические указания по организации само-

стоятельной работы и задания для обучающихся направления 09.03.02 «Информацион-

ные системы и технологии». 

Для организации контрольной работы обучающихся по изучению дисциплины «Об-

щая геология» кафедрой подготовлены Методические указания по организации кон-

трольной работы и задания для обучающихся направления 09.03.02 «Информационные 

системы и технологии». 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-

нятии, экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, контрольная работа. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценоч-

ные сред-

ства  

1 Объект и предмет гео-

логии 

Знать: предмет изучения и значение геологии для 

науки и практики, методы работы с литературой 

Уметь: осуществлять поиск необходимой инфор-

мации для решения проблемы 

тест 

2 Общие сведения о 

Земле 

Знать: общие сведения о Земле: форма и размеры, 

физические поля, строение Земли 

Уметь: осуществлять поиск необходимой инфор-

мации для решения проблемы 

тест 

3 Вещественный состав 

и строение земной 

коры 

Знать: минералы и горные породы, строение и со-

став земной коры 

Уметь: визуально определять широко распростра-

ненные минералы и горные породы  

тест, кон-

трольная 

работа  

4 Тектонические движе-

ния земной коры 

Знать: Общие сведения о колебательных и дисло-

кационных тектонических движениях и различать 

складчатые и разрывные нарушения 

тест 

5 Магматизм Знать: классификацию магматических горных по-

род, иметь общее представление об интрузивном и 

эффузивном магматизме 

тест, кон-

трольная 

работа  
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Уметь: определять распространенные магматиче-

ские горные породы  

6 Метаморфизм Знать: характерные черты минерального состава и 

строения метаморфических горных пород.  

Уметь: определять распространенные метаморфи-

ческие горные породы 
7 Выветривание 

 

Знать: выветривание, почва и кора выветривания  тест 

8 Геологическая дея-

тельность ветра  

Знать: дефляция, корразия, эоловые отложения, 

формы эолового рельефа 

тест 

9 Геологическая дея-

тельность поверхност-

ных вод  

Знать: геологическая деятельность постоянных и 

временных русловых водных потоков 

тест 

10 Геологическая дея-

тельность подземных 

вод 

Знать: виды воды в горных породах, геологиче-

ская деятельность подземных вод 

тест 

11 Геологическая дея-

тельность льда  

Знать: геологические процессы в многолетне-

мерзлых горных породах, геологическая работа 

ледников 

тест 

12 Геологическая дея-

тельность моря, озер и 

болот 

Знать: геологическая деятельность морей, океа-

нов, озер и болот. Диагенез осадков 

Уметь: определять распространенные осадочные 

горные породы  

тест кон-

трольная 

работа  

13 Техногенные измене-

ния геологической 

среды 

Знать: иметь понятие о техногенезе и техносфере 

и о рациональном использовании и охране мине-

ральных ресурсов  

тест 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-

стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине представлено в комплекте оценочных средств по дисци-

плине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал-

лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 
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9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в содержании дисциплины, системе требований, предъявляемых к обучающемуся со 

стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Общая геология, учебник. Том 1 (под ред. А.К. Соколовского. М.: КДУ, 2006. 448 с. 80 

2 Общая геология, учебник. Том 2 (под ред. А.К. Соколовского. М.: КДУ, 2006. 208 с. 80 

2 Мушкетов, И.В. Курс геологии, читанный в Горном институте [Электронный ре-

сурс] / И.В. Мушкетов. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург: Лань, 2013. - 777 с. - Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/34246. 

Эл. ресурс 

3 Галянина Н.П. Геология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Галянина Н.П., 

Бутолин А.П.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государ-

ственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 159 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54109.html .— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

4 Карлович И.А. Геология [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Карло-

вич И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, Гаудеамус, 

2013.— 704 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27390.html .— ЭБС 

«IPRbooks» 

Эл. ресурс 

5 Кныш, С. К. Общая геология : учебное пособие / С. К. Кныш ; под редакцией А. А. 

Поцелуев. — Томск : Томский политехнический университет, 2015. — 206 c. — 

ISBN 978-5-4387-0549-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ре-

сурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/55199.html  — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

6 Поленов Ю.А. Основы геологии. Учебник – 4-е изд. – Екатеринбург: УГГУ, 2018. - 

338 с. 

95 

7 Поленов Ю. А., Огородников В. Н. Методические указания по выполнению лабора-

торной работы по геологии. Изд-во УГГУ, 2018 г. 

Часть 1. МИНЕРАЛЫ. 

Часть 2. МАГМАТИЧЕСКИЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ.  

Часть 3. МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ. 

Часть 4. ОСАДОЧНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ. 

58 

8 Павлов А.Н. Справочное руководство к практическим занятиям по геологии [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Павлов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

СПб.: Российский государственный гидрометеорологический университет, 2004.— 

54 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12527.html .— ЭБС «IPRbooks» 

Эл .ресурс 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,   

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН-

НЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Ресурсы сети Интернет: 

Все о геологии - Режим доступа: http://geo.web.ru/  

https://e.lanbook.com/book/34246
http://www.iprbookshop.ru/54109.html
http://www.iprbookshop.ru/27390.html
https://www.iprbookshop.ru/55199.html
http://www.iprbookshop.ru/12527.html
http://geo.web.ru/
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Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: http://window.edu.ru   

Общие сведения о геологическом строении планеты Земля - Режим доступа: 

http://tremblearth.com/index2.html  

Сайт Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана. РАН – Режим доступа: 

http://www.fmm.ru/index.html  

Электронный каталог минералов и горных пород – Режим доступа: 

http://www.catalogmineralov.ru/mineral 

Геологическая  библиотека https://www.geokniga.org  

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Microsoft Windows 8 Professional 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office Standard 2013  

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием матери-

ально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий обуча-

ющихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей действую-

щим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и ха-

рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная ра-

бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к осво-

ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

http://window.edu.ru/
http://tremblearth.com/index2.html
http://www.fmm.ru/index.html
http://www.catalogmineralov.ru/mineral
https://www.geokniga.org/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри-

ятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-

ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-

тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 

и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» само-

стоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-

вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-

ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-

емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо-

гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-

щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 

дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адап-

тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

 
 
      



 12 

 



1 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-методическому 

комплексу  

______________     С.А. Упоров 
                                                                         

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.16 ГЕОДЕЗИЯ 
 

Направление 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

 
 

Профиль 
Геоинформационные системы 

 

 

 

год набора: 2024 

 

 

 

 

 
Одобрена на заседании кафедры  Рассмотрена методической комиссией 

Геодезии и кадастров   

факультета геологии и геофизики 

(название кафедры)  (название факультета) 

Зав. кафедрой   Председатель  

(подпись)   (подпись) 

к.т.н., доц. Акулова Е.А.  к.г.-м.н., доц. Вандышева К.В. 

(Фамилия И.О.)  (Фамилия И.О.) 

Протокол № 1 от 05.09.2023  Протокол № 2  от 13.10.2023 

(Дата)  (Дата) 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

 

 

 

 



2 

 

Автор: Германович Ю.Г. 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины согласована с выпускающей кафед-

рой геологии и геофизики нефти и газа  

 

 

Заведующий кафедрой ГГНГ ____________ к.г.-м.н., С.А. Рыльков____ 

                                                          подпись                                  И.О. Фамилия 

  



3 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Геодезия» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Цель дисциплины: формирование научного и практического представления о сред-

ствах и методах геодезических работ при топографо-геодезических изысканиях; овладение 

навыками определения пространственно-геометрического положения объектов, выполне-

ния необходимых геодезических и маркшейдерских измерений, обработки и интерпретации 

их результатов. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональные: 

- способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы мате-

матического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследова-

ния в профессиональной деятельности (ОПК-1).      

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- способы ориентирования на местности; 

- методы определения пространственного положения объектов. 

Уметь: 

- свободно ориентироваться на местности; 

- определять пространственное положение объектов; 

- осуществлять необходимые геодезические и маркшейдерские измерения; 

-  обрабатывать и интерпретировать результаты геодезических и маркшейдерских 

измерений. 

Владеть: 

-  навыками работы с геодезическими приборами; 

-  методами обработки результатов измерений. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование научного и практиче-

ского представления о средствах и методах геодезических работ при топографо-геодезиче-

ских изысканиях; овладение навыками определения пространственно-геометрического по-

ложения объектов, выполнения необходимых геодезических и маркшейдерских измерений, 

обработки и интерпретации их результатов. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

- определение пространственно-геометрического положения объектов; 

- изучение основных видов съемок и методов их осуществления; 

- выполнение необходимых геодезических измерений, обработка и интерпретация 

их результатов; 

- изучение правил построения планов по результатам съемок; 

- ознакомление с основными видами современного оборудования для геодезических 

работ; 

- определение по карте длины и ориентирующих углов проектных линий. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Геодезия» и формируемые у обучающихся ком-

петенции определены в таблице 2.1.  

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

ОПК-1: спосо-

бен применять 

естественно-

научные и об-

щеинженер-

ные знания, 

методы мате-

матического 

анализа и мо-

делирования, 

теоретиче-

ского и экспе-

рименталь-

ного исследо-

вания в про-

фессиональ-

ной деятельно-

сти 

знать - способы ориентирования на мест-

ности; 

- методы определения простран-

ственного положения объектов 

ОПК-1.1 Использует основы 

математики, физики, вычисли-

тельной техники и программи-

рования. 

 

уметь - свободно ориентироваться на 

местности; 

- определять пространственное по-

ложение объектов; 

- осуществлять необходимые геоде-

зические и маркшейдерские измере-

ния; 

-  обрабатывать и интерпретировать 

результаты геодезических и марк-

шейдерских измерений. 

ОПК-1.2 Решает стандартные 

профессиональные 

задачи с применением есте-

ственнонаучных и общеинже-

нерных знаний, методов мате-

матического анализа и модели-

рования. 

 

владеть -  навыками работы с геодезиче-

скими приборами; 

-  методами обработки результатов 

измерений 

ОПК-1.3 Имеет навыки теоре-

тического и эксперименталь-

ного исследования объектов 

профессиональной деятельно-

сти 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Геодезия» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» учебного плана по направлению 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии». 
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4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-гра-

фические ра-

боты, рефераты  

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СРС зачет экз. 

очная форма обучения 

3 108 32 32  17  27 - - 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ  

С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
№ 

п/п 

 

 

Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

В т.ч. в 

форме 

практиче-

ской  

подготовки 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

 

лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1 Общие сведения о геодезии 2   

 

 1 

2 Топографические карты и планы 10 18  

 

 4 

3 Геодезические измерения. 8 10   4 

4 Геодезические сети  

6 

 

 

 

 

 

 4 

5 Инженерно-геодезические ра-

боты 

6 8   4 

 Подготовка к экзамену     27 

Итого  32 32   44 
 

5.3 Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1: Общие сведения о геодезии 

Основные научные и научно-технические задачи геодезии. Роль геодезических опре-

делений при разработке месторождений полезных ископаемых. Современные представле-

ния о форме и размерах Земли. Системы координат. Система высот.  

Тема 2: Топографические карты и планы  

Назначение и классификация топографических карт. Масштабы: численный, линей-

ный, поперечный. Классификация условных знаков при изображении содержания карт. 

Ориентирование направлений. Изображение рельефа на топографических картах. Топогра-

фические задачи, решаемые по топографическому плану и карте. Составление и вычерчи-

вание топографического плана. 

Тема 3: Геодезические измерения 

Виды геодезических измерений. Теодолит, его устройство. Классификация ошибок. 

Математическая обработка ряда независимых измерений одной и той же величины. Методы 

определения превышений. Нивелир, его устройство и поверки.  

Тема 4: Геодезические сети 

Назначение и классификация геодезических сетей. Способы построения геодезиче-

ских сетей. Виды топографических съемок. Теодолитная съемка. Съемочное геодезическое 

обоснование. Основы аэрофотосъемки.  
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Тема 5: Инженерно-геодезические работы 

Трассирование линейных сооружений. Нивелирование связующих и промежуточ-

ных точек. Работа на станции. Обработка журнала нивелирования. Построение профиля 

трассы. Проектирование по трассе, расчет уклонов. Вычисление проектных и рабочих от-

меток. Построение поперечных профилей.  

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лекции, 

опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ресурсами, 

решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, тре-

нинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии обуче-

ния. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Геодезия» кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоя-

тельной работы и задания для обучающихся по направлению 09.03.02 «Информационные 

системы и технологии». 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-

нятии, экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, практико-ориентированное задание. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Общие сведения о 

геодезии 

Знать: 

- иметь представление об ориентировании на местно-

сти; 

- методы определения пространственного положения 

объектов 

Тест, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

2 Топографические 

карты и планы 

 Знать: 

- иметь представление об ориентировании на местно-

сти; 

- методы определения пространственного положения 

объектов; 

Уметь: 

- свободно ориентироваться на местности; 

- определять пространственное положение объектов 

3 Геодезические изме-

рения. 

Уметь: 

- осуществлять необходимые геодезические и марк-

шейдерские измерения; 

-  обрабатывать и интерпретировать результаты геоде-

зических и маркшейдерских измерений; 

Тест, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 
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Владеть:  

- навыками работы с топографо-геодезическими прибо-

рами, 

- методами математической обработки результатов из-

мерений 

4 Геодезические сети. знать: 

-способы определения пространственного положения 

объектов; 

Уметь: 

- осуществлять необходимые геодезические и марк-

шейдерские измерения; 

-  обрабатывать и интерпретировать результаты геоде-

зических и маркшейдерских измерений 

 Тест 

5 Инженерно-геодези-

ческие работы. 

Знать: -способы ориентирования на местности; 

-методы производства необходимых геодезических и 

маркшейдерских измерений; 

- основы обработки и интерпретации результатов изме-

рений. 

Уметь: 

- осуществлять необходимые геодезические и марк-

шейдерские измерения; 

Владеть: 

-  навыками обработки и интерпретирования результа-

тов геодезических и маркшейдерских измерений; 

Тест, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-

стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине представлено в комплекте оценочных средств по дисци-

плине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал-

лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в содержании дисциплины, системе требований, предъявляемых к обучающемуся со 

стороны преподавателя. 
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2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Наименование 
Кол-во 

экз. 

1 

Геодезия: Курс лекций / В. Л. Клепко, И. В. Назаров; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Уральский государственный горный университет. - 

Екатеринбург : УГГУ, 2017. - 149 с 

69 

2 

Волощук, О. В. Высшая геодезия : учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся 

по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» / О. В. Волощук, М. И. 

Лобов, Т. В. Морозова. — Макеевка : Донбасская национальная академия строительства и ар-

хитектуры, ЭБС АСВ, 2023. — 120 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/135134.html  — Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

 

Кузнецов, О. Ф. Основы геодезии и топография местности : учебное пособие / О. Ф. Кузнецов. 

— Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2007. — 309 c. — ISBN 

5-7410-0616-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/21628.html — Режим доступа: для авторизир. поль-

зователей 

Эл. ресурс 

3 

Геодезия [Текст] : руководство по выполнению лабораторных работ для студентов 

укрупненной группировки направлений / Г. П. Козина ; Уральский государствен-

ный горный университет. - 5-е изд., стер. - Екатеринбург: УГГУ, 2016. - 40 с. 

40 

4 
Клепко В. Л. Глобальные навигационные спутниковые системы, их применение в 

геодезии [Текст] : учебное пособие / В. Л. Клепко, 2008. - 146 с. 
40 

5 

Кузнецов П.Н. Геодезия. Часть I [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Кузне-

цов П.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2010.— 256 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36300.html .— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

6 

Маркузе Ю.И. Теория математической обработки геодезических измерений [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Маркузе Ю.И., Голубев В.В.— Элек-

трон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, Альма Матер, 2015.— 248 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36737 .— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

7 

Методические указания к выполнению лабораторных и самостоятельных работ: для 

студентов заочного обучения всех специальностей / В. Е. Коновалов, В. Л. Клепко ; 

Уральский государственный горный университет. - 4-е изд., стер. - Екатеринбург : 

УГГУ, 2010. - 59 с 

49 

 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,   

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН-

НЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Ресурсы сети Интернет: 

АО Роскартография - Режим доступа: http://roscartography.ru/ 

Публичные кадастровые карты - Режим доступа: https://egrp365.ru/map/ 

Компания РАКУРС - Режим доступа:  http://www.racurs.ru/?page=2 

Компания Кредо-диалог - Режим доступа: https://credo-dialogue.ru/ 

Геокалькулятор  - Режим доступа: http://www.racurs.ru/?page=325 

Геостарт - Режим доступа: https://geostart.ru/ppgr  

Горная энциклопедия - Режим доступа:  http://www.mining-enc.ru/g/geodeziya/ 

Журнал «Геопрофи» - Режим доступа: http://www.geoprofi.ru  

Журнал «Геодезия и картография» - Режим доступа: http://geocartography.ru/  

https://www.iprbookshop.ru/135134.html
https://www.iprbookshop.ru/21628.html
http://www.iprbookshop.ru/36300.html
http://www.iprbookshop.ru/36737
http://roscartography.ru/
https://egrp365.ru/map/
http://www.racurs.ru/?page=2
https://credo-dialogue.ru/
http://www.racurs.ru/?page=325
https://geostart.ru/ppgr
http://www.mining-enc.ru/g/geodeziya/
http://www.geoprofi.ru/
http://geocartography.ru/
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Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013  
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием матери-

ально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий обуча-

ющихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей действую-

щим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и ха-

рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная ра-

бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к осво-

ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри-

ятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-

ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-

тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 

и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri


10 

 

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» само-

стоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-

вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-

ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-

емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо-

гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-

щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 

дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адап-

тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Прикладное программное обеспечение» 
 

Трудоемкость дисциплины: 4 з. е. 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации –  экзамен. 

Цель дисциплины: подготовка студентов к профессиональной деятельности, свя-

занной с формированием у них знаний и навыков использования программного обеспече-

ния и современных информационных технологий в разнообразных сферах деятельности 

человека. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональные: 

 - способен понимать принципы работы современных информационных технологий 

и программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при 

решении задач профессиональной деятельности (ОПК-2). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- классификацию программного обеспечения;  

- существующие пакеты прикладных программ;  

- офисные приложения;  

- основы создания баз данных; 

- принципы работы в разных поисковых системах интернет и в системах коммуни-

кации; 

- современные информационные технологии.  

Уметь:   

- использовать файловые менеджеры, утилиты архивирования;  

- устанавливать и удалять программное обеспечение; 

- использовать офисные приложения; 

- создавать базы данных средствами офисных приложений; 

- использовать электронную почту и другие средства коммуникаций с помощью 

Интернета; 

- понимать принципы современных информационных технологий. 
Владеть:  

- навыками работы с файловыми менеджерами;   

- инструментарием офисных приложений;  

- технологией разработки баз данных;  

- навыками работы в разных поисковых системах интернет и в системах коммуни-

кации; 

- навыками применения современных информационных технологий для решения 

геологических задач. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью преподавания дисциплины «Прикладное программное обеспечение» является 

подготовка студентов к профессиональной деятельности, связанной с формированием у 

них знаний и навыков использования программного обеспечения и современных инфор-

мационных технологий в разнообразных сферах деятельности человека. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

- изучение программных средств информационных технологий; 

- формирование практических навыков работы с аппаратными и программными сред-

ствами ЭВМ; 

- получить представление о современных информационных технологиях.  

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины «Прикладное программное обеспечение» и фор-

мируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индика-

тора  

достижения компетенции 

ОПК-2: способен 

понимать прин-

ципы работы со-

временных ин-

формационных 

технологий и про-

граммных 

средств, в том 

числе отечествен-

ного производ-

ства, и использо-

вать их при ре-

шении задач про-

фессиональной 

деятельности 

знать - классификацию программного обес-

печения;  

- существующие пакеты прикладных 

программ;  

- офисные приложения;  

- основы создания баз данных; 

- принципы работы в разных поиско-

вых системах интернет и в системах 

коммуникации. 

- современные информационные тех-

нологии 

ОПК-2.1 Применяет 

современные 

информационные 

технологии и программные 

средства, в том числе 

отечественного 

производства, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

уметь - использовать файловые менеджеры, 

утилиты архивирования;  

- устанавливать и удалять программ-

ное обеспечение; 

- использовать офисные приложения; 

- создавать базы данных средствами 

офисных приложений; 

- использовать электронную почту и 

другие средства коммуникаций с по-

мощью Интернета; 

- понимать принципы современных 

информационных технологий. 

ОПК-2.2 Умеет выбирать 

современные 

информационные 

технологии и программные 

средства, в том числе 

отечественного 

производства, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

владеть - навыками работы с файловыми ме-

неджерами;   

- инструментарием офисных прило-

жений;  

- технологией разработки баз данных;  

- навыками работы в разных поиско-

вых системах интернет и в системах 

коммуникации; 

- навыками применения современных 

информационных технологий для 

решения геологических задач. 

ОПК-2.3 Внедряет совре-

менные информационные 

технологии и программные 

средства, в том числе оте-

чественного производства, 

при решении задач про-

фессиональной деятельно-

сти. 
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В ходе реализации программы учебной дисциплины (модуля) формируются следу-

ющие личностные результаты обучающихся:  

– проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий цен-

ность собственного труда; стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» (ЛР4); 

– заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой (ЛР10). 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Прикладное программное обеспечение» является дисциплиной 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 

09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫВ ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины Контрольные 

и иные 

работы 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 144 0 36  81  27   

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

В т.ч. в 

форме 

практиче-

ской под-

готовки 

Самостоя-

тельная  

Работа 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

работы 

1. Тема 1. Программное обеспече-

ние, классификация  
  - 

 
9 

2. Тема 2. Основы операционных и 

файловых систем. Утилиты: ар-

хиваторы, антивирусы и другие 

 10  

 

20 

3 Тема 3. Инструментарий офис-

ных приложений 
 10  

 
20 

4. Тема 4. СУБД – системы разра-

ботки баз данных  
 12  

 
20 

5. Тема 5. Поисковые системы в 

интернет. Электронная почта. 

Технология пересылки элек-

тронных сообщений  

 4  

 

12 

6. Подготовка 

к экзамену 
   

 
27 

 ИТОГО  36   108 
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5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1. Программное обеспечение, классификация  

Классификация программного обеспечения. Системное программное обеспечение, 

системы программирования, прикладное программное обеспечение, пакеты прикладных 

программ. Операционные системы, среды и оболочки. Системы реального времени. Nix-

системы (демоны и процессы) и ОС семейства Windows (службы и сервисы). Пакеты при-

кладных программ.   

Тема 2. Основы операционных и файловых систем. Утилиты: архиваторы, ан-

тивирусы и другие 

Основные функции, файловые менеджеры.  

Установка и удаление программ.   

Тема 3. Инструментарий офисных приложений 

Офисные приложения. 

Решение прикладных задач при помощи офисных приложений и офисного про-

граммирования. 

Инструменты электронных таблиц для решения экономических задач.    

Анализ что, если: подбор параметров (подбор экономических параметров бизнес-

задачи), Таблицы подстановки, Поиск решения. Сценарии.   

Финансовые функции: для расчета однократных инвестиции, для расчета потоков 

платежей, с учетом комиссионных. Функции оценки инвестиционных процессов.  

Тема 4. СУБД-системы разработки баз данных 

Классификация баз данных (БД). Иерархические, сетевые, реляционные, объектно-

ориентированные и нереляционные БД. 

Элементы реляционной алгебры, операции реляционной алгебры: объедение, пере-

сечение, декартово произведение и выборка. 

Теория множеств и реляционная модель Эдварда Кодда. 

Методы проектирования реляционных БД: метод функциональных зависимостей, 

метод ER-диаграмм. 

Универсальные отношения, Нормализация БД, нормальная форма Бойса-Кодда и 

доменно-ключевая. 

Системы управления базами данных (СУБД). Классификация СУБД: файловые, 

файл-серверные, клиент-серверные и распределенные. 

Разработка баз данных. Режимы конструктора и мастера, язык SQL. Разработка 

таблиц. Поля, их описание и свойства. Схема данных. Разработка запросов на выборку и 

других типов запросов: на изменение, удаление. Разработка вычисляемых полей.  Разра-

ботка форм: встроенных, связанных. Разработка отчетов с группировкой данных и подве-

дением итогов по числовым полям. Разработка макросов и управляющей формы.  

Тема 5. Поисковые системы в интернет. Электронная почта. Технология пере-

сылки электронных сообщений  

Локальные и глобальные сети. Intranet и Internet. Сетевые службы. 

Представление информации в Internet – WEB-технологии. 

Правила формирования строки поиска. Компьютерные системы, предназначенные 

для поиска информации. Русскоязычные поисковые системы: Яndex, Rambler, Google – 

локализованный российский вариант, ПОИСК@mail.ru.   

Технология по пересылке и получению электронных сообщений между пользова-

телями компьютерной сети.   

Тема 6. Современные информационные технологии и их использование в 

профессиональной деятельности.  
Определение информации. Информационные технологии. Информация и данные 

(количество информации, источники, способы получения и типы данных, носители ин-
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формации). Единицы измерения информации. Единицы измерения объема памяти. Основ-

ные понятия информатики и кибернетики. Системы счисления. 

Особенности геологической информации. Классифицирование и кодирование гео-

логической информации. 

Сетевые технологии работы с геологической информацией.  

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дис-

куссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) техно-

логии обучения. 
 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Прикладное программное обеспечение» кафедрой подготовлены Методические указания 

по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся специальности 

21.05.02  Прикладная геология. 

Для выполнения контрольной работы по дисциплине «Прикладное программное 

обеспечение» кафедрой подготовлены Методические рекомендации и задания к кон-

трольной работе для студентов направления 09.03.02 «Информационные системы и тех-

нологии».  

Для выполнения практических работ по дисциплине «Прикладное программное 

обеспечение» кафедрой подготовлены Методические рекомендации и задания к практи-

ческим работам для студентов направления 09.03.02 «Информационные системы и тех-

нологии». 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, экзамен. 

 

8  ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: практико-ориентированное задание, контрольная работа. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные  

средства  

1. Тема 1. Программное 

обеспечение, клас-

сификация 

Знать:   

- классификацию программного обеспечения;  

Уметь:   

- использовать файловые менеджеры, утилиты архи-

вирования;  

Владеть:  

- навыками работы с файловыми менеджерами   

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние  

№ 1 

2. Тема 2. Основы опе-

рационных и файло-

Знать:   

- существующие пакеты прикладных программ;  
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вых систем. Утили-

ты: архиваторы, ан-

тивирусы и другие 

 

Уметь:   

- использовать файловые менеджеры, утилиты архи-

вирования;  

- устанавливать и удалять программное обеспечение;  

Владеть:  

- навыками работы с файловыми менеджерами 
3. Тема 3. Инструмен-

тарий офисных при-

ложений 

Знать:   

- офисные приложения;  

Уметь:   

- использовать офисные приложения 

Владеть:  

- инструментарием офисных приложений 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние  

№ 2 

4. Тема 4. СУБД – си-

стемы разработки баз 

данных  

Знать:   

- основы создания баз данных; 

Уметь:   

- создавать базы данных средствами офисных при-

ложений; 

Владеть:  

- технологией разработки баз данных   

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние  

№ 3 

5. Тема 5. Поисковые 

системы в интернет. 

Электронная почта. 

Технология пересыл-

ки электронных со-

общений  

Знать:   

- принципы работы в разных поисковых системах 

интернет и в системах коммуникации; 

Уметь:   

- использовать электронную почту и другие средства 

коммуникаций с помощью интернет; 

Владеть:  

- навыками работы в разных поисковых системах 

интернет и в системах коммуникации 
6. Тема 6. Современные 

информационные 

технологии и их ис-

пользование в про-

фессиональной дея-

тельности 

Знать:   

- современные информационные технологии; 

Уметь:   

- понимать принципы современных информацион-

ных технологий; 

Владеть:  

- навыками применения современных информацион-

ных технологий для решения геологических задач 
7. . Подготовка и защита 

контрольной работы 

Знать: 

- офисные приложения;  

- основы создания баз данных; 

- принципы работы в разных поисковых системах 

интернет и в системах коммуникации. 

Уметь:   

- использовать офисные приложения; 

- создавать базы данных средствами офисных при-

ложений; 

- использовать электронную почту и другие средства 

коммуникаций с помощью Интернета.  

Владеть:  

- инструментарием офисных приложений;  

- технологией разработки баз данных;  

- навыками работы в разных поисковых системах 

интернет и в системах коммуникации.  

Контрольная 

работа 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена. 
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Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

Личностные результаты обучающихся оцениваются по критериям, обозначенным в 

рабочей программе воспитания. 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в содержании дисциплины, системе требований, предъявляемых к обучающемуся 

со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

экз. 

1 Основы информационных технологий : учебное пособие / С. В. Назаров, С. Н. Бе-

лоусова, И. А. Бессонова [и др.]. — 4-е изд. — Москва : Интернет-Университет Ин-

формационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2024. — 530 c. — ISBN 

978-5-4497-2419-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/133958.html  — Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

2 Самуйлов С.В. Базы данных [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие 

для выполнения лабораторной и контрольной работы/ Самуйлов С.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 50 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/47276.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

3 Боровков В.А., Колмогорова С.М.  Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Прикладное программное обеспечение» для студентов всех технологических спе-

циальностей, Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург: 

100 

https://www.iprbookshop.ru/133958.html
http://www.iprbookshop.ru/47276.html
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УГГУ, 2014. - 258 с. 

4 Прикладное программное обеспечение. Часть 1: Методические указания к практи-

ческим работам по дисциплине «Прикладное программное обеспечение» для сту-

дентов технологических специальностей / В. В. Тимухина, А. В. Дружинин, Т. Г. 

Завражина, Р. А. Мезенцева, Т.А. Самакаева, С. М. Колмогорова. — Екатеринбург: 

Изд-во УГГУ, 2014– 116 с.  

120 

5 Обухова, О. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учебное пособие / О. В. Обухова. — Москва : Московская государственная акаде-

мия водного транспорта, 2008. — 102 c. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/46712.html  (дата обращения: 15.02.2022). — Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

6 Ахметгалиева, В. Р. Базы данных: Microsoft Access 2013 : учебно-методическое по-

собие / В. Р. Ахметгалиева, Л. Р. Галяутдинова. — Москва : Российский государ-

ственный университет правосудия, 2017. — 95 c. — ISBN 978-5-93916-629-4. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/86345.html  — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

Эл. ресурс 

7 Тимухина В.В., С.Р. Маркс. Прикладное программное обеспечение. Алгоритмиза-

ция и программирование на VBA. Компьютерная графика. Учебно-методическое 

пособие. — Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2018– 146 с. 

100 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,   

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН-

НЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Ресурсы сети Интернет: 

Журнал «Прикладное программное обеспечение и образование» 

http://infojournal.ru/info/   

Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru/ 

Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Интерфакс - Центр раскрытия корпоративной информации (сервер раскрытия ин-

формации) https://www.e-disclosure.ru/ 

Современные профессиональные базы данных: 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Microsoft Windows 10 Professional 

Microsoft Office Professional 2016 

 

 

 

 

https://www.iprbookshop.ru/46712.html
https://www.iprbookshop.ru/86345.html
http://infojournal.ru/info/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
https://www.e-disclosure.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающих-

ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

ты по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-

мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» са-
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мостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-

пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные техниче-

ские средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-

бочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Геометрическое моделирование» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е.,144 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Цель дисциплины: получение студентами знаний о методах и средствах геометри-

ческого и компьютерного моделирования, о понятии «модель» и классификацией моделей, 

знакомство с этапами и основными приёмами моделирования, формирование умений фор-

мализации, построения модели и ее исследования. Кроме этого, целью дисциплины явля-

ется развитие способности к анализу и синтезу пространственных форм и отношений на 

основе взаимно-однозначного отношения геометрических и графических (геометро-графи-

ческих) моделей пространства, практически реализуемых в виде чертежей конкретных про-

странственных объектов и зависимостей с последующей их реализацией в информационной 

среде графических пакетов прикладных программ. Геометрическое моделирование – это 

моделирование, используемое в САПР для решения многих задач визуализации, построе-

ния расчетных сеток, генерации управляющих программ ЧПУ и т.д. В первую очередь, они 

предназначены для хранения информации о форме объектов, их взаимном расположении и 

предоставления ее для обработки в удобном для компьютерной программы виде. В этом 

есть ключевое отличие электронной геометрической модели от чертежа, который представ-

ляет собой графическое изображение, предназначенное для чтения человеком. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональные: 

- способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы мате-

матического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследова-

ния в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способен понимать принципы работы современных информационных технологий 

и программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при 

решении задач профессиональной деятельности (ОПК-2). 

 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

-теоретические основы методов построения изображений (геометро-графических 

моделей) пространственных форм; 

-алгоритмы и способы решения задач, относящихся к пространственным формам; 

- анализ и синтез пространственных форм и отношений; 

-методы геометро-графического моделирования; 

- методы и средства компьютерной графики; 

- основы проектирования технических объектов; 

- элементы начертательной геометрии, основные понятия и методы построения в 

проекциях с числовыми отметками с целью решения профессиональных задач; 

- основные виды проектно-конструкторской документации на стадиях разработки 

проекта (чертеж общего вида сборочной единицы, сборочный чертеж, спецификация, чер-

тежи деталей) и правила их оформления с соблюдением стандартов; 

- методику компьютерного выполнения проектно-конструкторской документации с 

применением графических пакетов прикладных программ; 

- основы создания геометро-графических моделей и отображение графической ин-

формации с последующей их реализацией в информационной среде графических пакетов 

прикладных программ; 

- решение практических задач по отображению, хранению и использованию гео-

метро-графической информации (задач геометрического моделирования) с применением 

специализированных программных средств. 

Уметь: 
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- работать с программным обеспечением общего, специального назначения, в том 

числе моделировать горные и геологические объекты; 

-выбирать и применять программное обеспечение общего, специального назначения, 

и создавать модели горных и геологических объектов; 

-находить способы решения и исследования пространственных задач при помощи 

изображений; 

- выполнять чертежи в соответствии со стандартными правилами их оформления и 

свободно их читать; 

- использовать системы автоматизированного проектирования и черчения для созда-

ния проектно-конструкторской документации; 

-выполнять проектно-конструкторские работы с использованием информационной 

среды графических пакетов прикладных программ; 

- пользоваться графической информацией; 

-создавать геометро-графические модели и решать задачи визуально-образными 

способами; 

- применять алгоритмы при решении геометро-графических задач, связанных с фор-

мой и взаимным расположением пространственных фигур для целей профессиональной де-

ятельности; 

- выполнять и читать проектно-конструкторскую документацию, связанную с про-

фессиональной деятельностью; 

-создавать геометро-графические модели и отображать графическую информацию с 

последующей их реализацией в информационной среде графических пакетов прикладных 

программ; 

- решать практические задачи по отображению, хранению и использованию гео-

метро-графической информации (задач геометрического моделирования) с применением 

специализированных программных средств; 

- ориентироваться в пространстве, определять координаты геологических объектов, 

горных выработок и скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 

- выполнять графические документы горно-геологического содержания в различных 

видах проекций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышления, позволяющими грамотно 

пользоваться языком чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компьютерном испол-

нении; 

- правилами выполнения конструкторской документации в соответствии со стандар-

тами ЕСКД при проектировании технических конструкций; 

- методами создания геометро-графических моделей и решения задач визуально-об-

разными способами; 

- алгоритмами решения задач, связанных с формой и взаимным расположением про-

странственных фигур для целей профессиональной деятельности; 

- набором знаний и установленных правил для составления и чтения проектно- кон-

структорской документации; 

- навыками создания геометро-графических моделей и отображения графической 

информации с последующей их реализацией в информационной среде графических пакетов 

прикладных программ; 

-навыками решения практических задач по отображению, хранению и использова-

нию геометро-графической информации (задач геометрического моделирования) с приме-

нением специализированных программных средств. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Геометрическое моделирование» является 

получение студентами знаний о методах и средствах геометрического и компьютерного мо-

делирования, о понятии «модель» и классификацией моделей, знакомство с этапами и ос-

новными приёмами моделирования, формирование умений формализации, построения мо-

дели и ее исследования. Кроме этого, целью дисциплины является развитие способности к 

анализу и синтезу пространственных форм и отношений на основе взаимно-однозначного 

отношения геометрических и графических (геометро-графических) моделей пространства, 

практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных объектов и зави-

симостей с последующей их реализацией в информационной среде графических пакетов 

прикладных программ. Геометрическое моделирование – это моделирование, используемое 

в САПР для решения многих задач визуализации, построения расчетных сеток, конструи-

рования моделей горных и геологических объектов, генерации управляющих программ 

ЧПУ и т.д. В первую очередь, они предназначены для хранения информации о форме объ-

ектов, их взаимном расположении и предоставления ее для обработки в удобном для ком-

пьютерной программы виде. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

- формирование творческого инновационного подхода к геометрическому модели-

рованию и, в частности, графического и компьютерного;  

- овладение студентами умениями и навыками практического решения профессио-

нальных задач; 

- формирование понимания геометрического моделирования как области професси-

ональной деятельности, требующих глубоких теоретических знаний; 

-развитие у обучаемых самостоятельного логического мышления о сущности и со-

держании процессов конструирования моделей пространства;  

-обучение студентов применению полученных практических и теоретических зна-

ний при выполнении проектирования 3D моделей в области профессиональной деятельно-

сти; 

- развитие у студентов визуально-образного мышления и конструктивно-геометри-

ческого воображения, формирующих способность к анализу и синтезу пространственных 

форм и отношений на основе геометро-графических моделей пространства, практически 

реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных объектов и зависимостей с 

последующей их реализацией в информационной среде при решении типовых задач в об-

ласти профессиональной деятельности; 

-развитие у студентов способности работать с программным обеспечением общего и 

специального назначения, в том числе моделировать горные и геологические объекты, а 

также иметь представление о программном обеспечении общего и специального назначе-

ния и применять это программное обеспечение для создания моделей горных и геологиче-

ских объектов. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Результаты освоения дисциплины «Геометрическое моделирование» и формируе-

мые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1 
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Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименова-

ние индикатора  

достижения компе-

тенции 

1 2 3 
ОПК-1: спосо-

бен применять 

естественно-

научные и об-

щеинженер-

ные знания, 

методы мате-

матического 

анализа и мо-

делирования, 

теоретиче-

ского и экспе-

рименталь-

ного исследо-

вания в про-

фессиональ-

ной деятельно-

сти 

знать -теоретические основы методов построения 

изображений (геометро-графических моделей) 

пространственных форм; 

-алгоритмы и способы решения задач, относя-

щихся к пространственным формам; 

- анализ и синтез пространственных форм и от-

ношений; 

-методы геометро-графического моделирова-

ния; 

- основы проектирования технических объек-

тов; 

- элементы начертательной геометрии, основ-

ные понятия и методы построения в проекциях 

с числовыми отметками с целью решения про-

фессиональных задач; 

- основные виды проектно-конструкторской до-

кументации на стадиях разработки проекта 

(чертеж общего вида сборочной единицы, сбо-

рочный чертеж, спецификация, чертежи дета-

лей) и правила их оформления с соблюдением 

стандартов. 

ОПК-1.1 Исполь-

зует основы мате-

матики, физики, 

вычислительной 

техники и програм-

мирования. 

 

уметь - выполнять чертежи в соответствии со стан-

дартными правилами их оформления и сво-

бодно их читать; 

- пользоваться графической информацией; 

-создавать геометро-графические модели и ре-

шать задачи визуально-образными способами; 

- применять алгоритмы при решении геометро-

графических задач, связанных с формой и вза-

имным расположением пространственных фи-

гур для целей профессиональной деятельности; 

- выполнять и читать проектно-конструктор-

скую документацию, связанную с профессио-

нальной деятельностью; 

- ориентироваться в пространстве, определять 

координаты геологических объектов, горных 

выработок и скважин, наносить их на карты, 

планы и разрезы; 

- выполнять графические документы горно-гео-

логического содержания в различных видах 

проекций. 

ОПК-1.2 Решает 

стандартные про-

фессиональные 

задачи с примене-

нием естественно-

научных и общеин-

женерных знаний, 

методов математи-

ческого анализа и 

моделирования. 

 

владеть - развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического 

мышления, позволяющими грамотно пользо-

ваться языком чертежа, как в традиционном 

«ручном», так и в компьютерном исполнении; 

- правилами выполнения конструкторской до-

кументации в соответствии со стандартами 

ЕСКД при проектировании технических кон-

струкций; 

ОПК-1.3 Имеет 

навыки теоретиче-

ского и экспери-

ментального иссле-

дования объектов 

профессиональной 

деятельности 



 7 

- методами создания геометро-графических мо-

делей и решения задач визуально-образными 

способами; 

- алгоритмами решения задач, связанных с фор-

мой и взаимным расположением простран-

ственных фигур для целей профессиональной 

деятельности; 

- набором знаний и установленных правил для 

составления и чтения проектно- конструктор-

ской документации. 

ОПК-2: спосо-

бен понимать 

принципы ра-

боты совре-

менных ин-

формацион-

ных техноло-

гий и про-

граммных 

средств, в том 

числе отече-

ственного про-

изводства, и 

использовать 

их при ре-ше-

нии задач про-

фессиональ-

ной деятельно-

сти 

знать - методы и средства компьютерной графики; 

- методику компьютерного выполнения про-

ектно-конструкторской документации с приме-

нением графических пакетов прикладных про-

грамм; 

- основы создания геометро-графических моде-

лей и отображение графической информации с 

последующей их реализацией в информацион-

ной среде графических пакетов прикладных 

программ; 

- решение практических задач по отображению, 

хранению и использованию геометро-графиче-

ской информации (задач геометрического моде-

лирования) с применением специализирован-

ных программных средств. 

ОПК-2.1 

Применяет 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства, в том 

числе 

отечественного 

производства, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

уметь - работать с программным обеспечением об-

щего, специального назначения, в том числе мо-

делировать горные и геологические объекты; 

-выбирать и применять программное обеспече-

ние общего, специального назначения, и созда-

вать модели горных и геологических объектов; 

-находить способы решения и исследования 

пространственных задач при помощи изображе-

ний; 

- использовать системы автоматизированного 

проектирования и черчения для создания про-

ектно-конструкторской документации; 

-выполнять проектно-конструкторские работы 

с использованием информационной среды гра-

фических пакетов прикладных программ; 

-создавать геометро-графические модели и 

отображать графическую информацию с после-

дующей их реализацией в информационной 

среде графических пакетов прикладных про-

грамм; 

- решать практические задачи по отображению, 

хранению и использованию геометро-графиче-

ской информации(задач геометрического моде-

лирования) с применением специализирован-

ных программных средств. 

ОПК-2.2 Умеет 

выбирать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства, в том 

числе 

отечественного 

производства, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

владеть - навыками создания геометро-графических мо-

делей и отображения графической информации 

с последующей их реализацией в информацион-

ной среде графических пакетов прикладных 

программ; 

ОПК-2.3 Внедряет 

современные ин-

формационные 

технологии и про-

граммные сред-

ства, в том числе 

отечественного 
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-навыками решения практических задач по 

отображению, хранению и использованию гео-

метро-графической информации (задач геомет-

рического моделирования) с применением спе-

циализированных программных средств. 

производства, при 

решении задач про-

фессиональной де-

ятельности. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Геометрическое моделирование» является дисциплиной обязатель-

ной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 09.03.02 «Ин-

формационные системы и технологии». 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-гра-

фические ра-

боты, рефе-

раты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 144 18 68  31  27 1 - 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 

№ Тема 

Контактная работаобучающихся  

спреподавателем 
В т.ч. в 

форме прак-

тической  

подготовки 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

 

лекции практич. 

занятия/ 

др. формы 

лабо-

рат.ра-

боты 

1.  Введение в теорию геометриче-

ского моделирования. Интерак-

тивные информационные си-

стемы САПР и стандарты ЕСКД. 

2 4    

2.  Методы начертательной геомет-

рии в моделировании 

2 8   3 

3.  Геометрические объекты на мо-

дели Г. Монжа (комплексном 

чертеже) 

2 8   4 

4.  Геометрические объекты на мо-

дели в проекциях с числовыми 

отметками 

2 8   4 

5.  Методы преобразований в гео-

метрическом моделировании. 

Объёмное моделирование твёр-

дого тела. Функции твёрдотель-

ного моделирования. 

2 8   4 
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6.  Позиционные задачи и аффин-

ные задачи 

2 8   4 

7.  Метрические задачи 2 8   4 

8.  Моделирование кривых линий и 

поверхностей. Развёртки. 

2 8   4 

9.  Формообразование в геометри-

ческом моделировании 

2 8   4 

10.  Подготовка к экзамену     27 

 ИТОГО 18 68   58 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1: Введение в теорию геометрического моделирования 
Введение в курс. Жизненный цикл продукта. Роль геометрического моделирования. 

Понятие модели и моделирования, классификация методов моделирования и свойства мо-

делей. Объект и его модель. Проблема адекватности модели. Системы координат на плос-

кости и в пространстве. Оцифровка геометрических моделей. Классификация моделей. 

Цикличность процессов моделирования. Основные этапы моделирования. Множества. Раз-

мерность. Проекции: центральные, параллельные, ортогональные проекции. Полярная си-

стема координат. Сферическая система координат. Цилиндрическая система координат. 

Объёмное моделирование твёрдого тела. Способы моделирования. Ядра геометрического 

моделирования. Назначение, примеры и эффективность использования систем САПР. Крат-

кая характеристика САПР (AutoCAD, КОМПАС). Способы ввода команд в прикладных па-

кетах графических программ, настройка пользовательского интерфейса. Назначение основ-

ных панелей инструментов. Основные команды построения и редактирования чертежа. Гео-

метрическое моделирование и решаемые им задачи. Элементы компьютерной графики, 

программные средства компьютерной графики. Графические объекты и примитивы. Созда-

ние геометрической модели. Задание пользовательской системы координат. Установка ви-

дов на графическом поле. 

Стандарты ЕСКД. Горно-геологическая документация (ГГД). Требования стандар-

тов ЕСКД к графическому оформлению чертежей: ГОСТ 2.301 (форматы), ГОСТ 2.104 (ос-

новная надпись), ГОСТ 2.302 (масштабы). 

Требования стандартов ЕСКД к графическому оформлению чертежей: ГОСТ 2.303 

(линии чертежа), ГОСТ 2.304 (шрифты чертежные). 

ГОСТ 2.305 (виды). Понятие вида. Основные, дополнительные и местные виды. 

ГОСТ 2.306. Графические обозначения материалов и правила их нанесения на чер-

тежах. 

ГОСТ 2.307 (нанесение размеров и предельных отклонений): основные требования, 

нанесение размеров. 

ГОСТ 2.305. Разрезы. Понятие разреза. Классификация разрезов. ГОСТ 2.305. Раз-

резы простые. Типы простых разрезов. Местный разрез. Условия не обозначения и обозна-

чения простых разрезов. Соединение половины вида и половины разреза. 

ГОСТ 2.305. Разрезы сложные. Разрезы ступенчатые (условия применения и правила 

изображения и обозначения). 

ГОСТ 2.305. Разрезы ломаные (условия применения и правила выполнения и изоб-

ражения). 

ГОСТ 2.305. Сечения. Понятие сечения. Типы сечений. Отличие от разреза. Условия 

применения и правила изображения. Условия не обозначения и обозначения. 

ГОСТ 2.305. Условности и упрощения при задании форм изделий. 

ГОСТ 2.317. Аксонометрические проекции. Виды изделий и их структура (ГОСТ 

2.101), виды и комплектность конструкторских документов (ГОСТ 2.102), стадии разра-

ботки  



 10 

Тема 2: Методы начертательной геометрии в моделировании. Введение в плос-

кое моделирование. Данные для моделирования. Проецирование. Свойства параллель-

ного проецирования. Объект. Модель. Носитель модели. Аппарат отображения. Виды гео-

метро-графической модели. Понятие евклидова пространства, его основные объекты. При-

меры геометро-графических моделей: аксонометрические проекции, комплексный чертеж 

(Эпюр Монжа), проекции с числовыми отметками.Геометро-графическая модель «Аксо-

нометрическая проекция». Изометрические, диметрические, триметрические. Стандартные 

аксонометрические проекции. Основные понятия. Проекционная схема образования парал-

лельной аксонометрии. Основное свойство параллельной аксонометрии. Коэффициенты 

искажений. Обратимость аксонометрического чертежа. Теорема К. Польке. Виды парал-

лельных аксонометрий. Ортогональная аксонометрия и ее основные свойства (с доказатель-

ством). Ортогональная изометрия и ее свойства. Масштабы и коэффициенты искажений. 

Построение ортогональной изометрии геометрических объектов (отрезка прямой, треуголь-

ника, конической поверхности вращения с проецирующей осью). Изометрические проек-

ции окружностей, расположенных в плоскостях уровня. Штриховка. Ортогональная димет-

рия и ее свойства. Масштабы и коэффициенты искажений. Углы между осями. Построение 

ортогональной диметрии геометрических объектов (отрезка прямой, треугольника, кониче-

ской поверхности вращения с проецирующей осью). Диметрические проекции окружно-

стей, расположенных в плоскостях уровня. Штриховка. Решения позиционных задач в ор-

тогональной аксонометрии (пересечение прямой и плоскости, пересечение двух плоско-

стей). 

Тема 3: Геометрические объекты на модели Г. Монжа (комплексном чертеже). 

Модели основных геометрических объектов: точки, прямой и плоскости. Геометро-гра-

фическая модель точки, конкурирующие точки. Образование дополнительных проекций 

точки. Геометро-графическая модель прямой линии, Прямые общего и частных положе-

ний. Принадлежность точки к линии. Критерий задания прямой на геометро-графической 

модели. Деление отрезка в заданном отношении. Следы прямой. Взаимное положение 

двух прямых. Геометро-графическая модель пересекающихся, параллельных и скрещива-

ющихся прямых. Проекционный критерий определения на геометро-графической модели 

взаимного положения двух прямых. Понятие конкурирующих прямых. Преобразование 

прямой из общего положения в частные методом замены плоскостей проекций. Геометро-

графическая модель плоскости. Плоскости общего и частных положений. Принадлеж-

ность точки и линии к плоскости. Критерий задания плоскости на геометро-графической 

модели. Главные линии в плоскости. Преобразование плоскости из общего положения в 

частные методом замены плоскостей проекций. 

Тема 4: Геометрические объекты на модели в проекциях с числовыми отмет-

ками. Модели основных геометрических объектов: точки, прямой и плоскости. Основные 

проекции точки. Образование дополнительных проекций точки. Модель прямой линии, 

Прямые общего и частных положений. Принадлежность точки к линии. Критерий задания 

прямой в проекциях с числовыми отметками. Деление отрезка в заданном отношении. 

Следы прямой. Взаимное положение двух прямых. Модель пересекающихся, параллельных 

и скрещивающихся прямых. Проекционный критерий определения на геометро-графиче-

ской модели взаимного положения двух прямых. Понятие конкурирующих прямых. Гео-

метро-графическая модель плоскости. Плоскости общего и частных положений. Принад-

лежность точки и линии к плоскости. Критерий задания плоскости на геометро-графиче-

ской модели. Главные линии в плоскости. Построение профиля (разрезов). 

Тема 5: Методы преобразований в геометрическом моделировании. Координат-

ный метод в геометрическом моделировании. Однородные координаты. Двумерные преоб-

разования: перенос, поворот вокруг произвольной точки, симметрия (зеркальное отраже-

ние) относительно точки/ прямой, гомотетия, масштабирование. Трехмерные аффинные 

преобразования: перенос, поворот вокруг координатных осей, симметрия (зеркальное отра-
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жение) относительно точки/ прямой/плоскости, гомотетия, масштабирование. Параметри-

ческие модели. Линейный базовый сдвиг. Линейный диаметральный сдвиг. Базовый пово-

рот. Диаметральный поворот. Согласование размеров при параметризации. Композиция 

преобразований. Способы моделирования: каркасное моделирование; поверхностное моде-

лирование; твердотельное моделирование; немногообразное (гибридное) моделирование. 

Создание трехмерных геометрических моделей – алгоритмические методы представления 

твердотельных моделей: декомпозиционные модели; конструктивные модели; граничные 

модели. Декомпозиционные модели: воксельное (voxel) представление; октантное дерево; 

ячеечное представление. Описание конструктивных моделей/моделей CSG на основе опе-

раций: объединение; вычитание; пересечение. Сценарий работы и демонстрация выполне-

ния создания трёхмерной модели детали на примере одного из вариантов индивидуальных 

заданий. Создание трехмерной геометрической модели изображения. Средства редактиро-

вания трехмерных геометрических объектов. 

Функции создания примитивов – пять основных групп. 1. Функции создания прими-

тивов (primitive creation functions) и булевы операции (Boolean operations). 2. Функция за-

метания (sweeping)/перемещения поверхности. Построение тела вращения из плоской кри-

вой качанием или вращательным заметанием (swinging). 3. Функции скругления или плав-

ного сопряжения (rounding, blending) и поднятия (lifting). 4. Функции моделирования гра-

ниц (boundarymodeling). 5. Функции объектно-ориентированного моделирования (feature-

basedmodeling). Создание трехмерной геометрической модели изображения. Средства ре-

дактирования трехмерных геометрических объектов. 

Оформление электронного чертежа: создание основной надписи, создание изобра-

жений осевых линий, штриховка, нанесение размеров. 

Тема 6: Позиционные задачи и аффинные задачи. Позиционные задачи: опреде-

ление пересечения прямой и плоскости и двух плоскостей. Определение точки пересечения 

прямой и плоскости (методом конкурирующих прямых и методом замены плоскостей про-

екций). Определение видимости. Определение линии пересечения двух плоскостей (мето-

дом конкурирующих прямых и методом замены плоскостей проекций). Определение види-

мости. Принадлежность точки и прямой к плоскости, заданной следами. Определение точки 

пересечения прямой и плоскости, заданной следами. Аффинные задачи. Параллельность 

прямой и плоскости. Признак параллельности и построение на его основе параллельных 

прямой и плоскости на геометро-графической модели. Параллельность двух плоскостей. 

Признак параллельности и построение на его основе параллельных плоскостей на геометро-

графической модели. Алгоритмы решения задач. 

Тема 7: Метрические задачи. Теорема о проекции прямого угла. Группы метриче-

ских задач. Группа метрических задач: построение на геометро-графической модели вза-

имно перпендикулярных линейных объектов (прямых, плоскостей, прямой и плоскости). 

Группа метрических задач: определение на геометро-графической модели расстояний 

(между точками, меду точкой и плоскостью, между скрещивающимися прямыми, между 

параллельными объектами: прямыми, прямой и плоскостью, плоскостями). Группа метри-

ческих задач: определение на геометро-графической модели углов (между пересекающи-

мися прямыми и скрещивающимися, между прямой и плоскостью, между плоскостями). 

Тема 8: Моделирование кривых линий и поверхностей. Общие сведения. Поня-

тие кривой. Виды кривых линий. Порядок и класс плоской алгебраической кривой. Геомет-

рические характеристики плоской кривой линии: касательная и нормаль, кривизна, обык-

новенные и особые точки. Геометро-графическая модель кривой линии. Проекционные 

свойства кривых линий. Плоские кривые линии. Конические сечения. В-сплайны, сплайны 

Безье. Пространственные кривые линии. Геометро-графическая модель цилиндрической 

винтовой линии. Интерполяция и аппроксимация кривой. Параболическая интерполяция. 

Плоские и пространственные кривые. Моделирование кривых второго порядка. Моделиро-

вание винтовых линий, обводов. Аппроксимация, интерполяция и сглаживание исходных 
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данных кривых линий. Формы Эрмита, Безье и B-сплайнов/ NURBS-кривые. Способы за-

дания поверхностей: аналитический - при помощи уравнений; при помощи каркаса; кине-

матический. Поверхности вращения. Линейчатые поверхности. Линейчатые поверхности с 

ребром возврата. Торсы. Неразвёртывающиеся (косые) линейчатые поверхности. Линейча-

тые поверхности с плоскостью параллелизма (поверхности Каталана). Винтовые поверхно-

сти. Поверхности, образуемые вращением кривых второго порядка вокруг оси, не являю-

щейся осью кривой, но расположенной в её плоскости. Тор. Каналовые и циклические по-

верхности. Поверхность Эшера. Развёртки. Развертывающиеся поверхности, Неразвёрты-

вающиеся. 

Тема: 9: Формообразование в геометрическом моделировании. Модели много-

гранников. Виды многогранников. Тела Платона, Архимеда. Примеры. Сечение многогран-

ника плоскостью. Поверхности. Основные понятия. Способы образования поверхностей. 

Кинематические поверхности. Поверхности линейчатые, вращения, циклические и винто-

вые. Линейчатые поверхности: общего и частных видов. Определитель и порядок алгебра-

ической линейчатой поверхности. Принадлежность точки и линии линейчатой поверхно-

сти. Линейчатые поверхности с плоскостью параллелизма (поверхности Каталана). Принад-

лежность точки и линии этой поверхности. Очерк и контур поверхности. Поверхность вра-

щения. Определитель поверхности вращения. Точка и линия на поверхности вращения. По-

строение очерков поверхности вращения. Алгоритм образования циклической поверхно-

сти. Ее определитель. Задание циклической поверхности на модели. Частные случаи по-

верхности. Точка и линия на циклической поверхности. Критерий задания циклической по-

верхности на модели. Незакономерные поверхности. Алгоритмы решения задач. Геометри-

ческие множества, получаемые с при различных композициях примитивных геометриче-

ских множеств. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лекции, 

опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ресурсами, 

решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, тре-

нинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии обуче-

ния. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Геометрическое моделирование» кафедрой подготовлены Методические указания по ор-

ганизации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 09.03.02 

«Информационные системы и технологии». 

Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены Методи-

ческие рекомендации и задания к контрольной работе для студентов направления 

09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-

нятии, зачет. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 
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Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, контрольная работа, опрос. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Введение в теорию 

геометрического мо-

делирования. Интер-

активные информа-

ционные системы 

САПР и стандарты 

ЕСКД. 

Знать: 

-теоретические основы методов построения изображе-

ний (геометро-графических моделей) пространствен-

ных форм на плоскости; 

-алгоритмы и способы решения на чертеже задач, отно-

сящихся к пространственным формам; 

- анализ и синтез пространственных форм и отноше-

ний; 

- основные виды проектно-конструкторской докумен-

тации на стадиях разработки проекта(чертеж общего 

вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-

кация, чертежи деталей) и правила их оформления с со-

блюдением стандартов; 

- методику компьютерного выполнения проектно-кон-

структорской документации с применением графиче-

ских пакетов прикладных программ; 

- основы создания геометро-графических моделей и 

отображение графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ; 

- решение практических задач по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с приме-

нением специализированных программных средств. 

Уметь: 

- находить способы решения и исследования простран-

ственных задач при помощи изображений; 

- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 

правилами их оформления и свободно их читать; 

- использовать системы автоматизированного проекти-

рования и черчения для создания проектно-конструк-

торской документации; 

-выполнять проектно-конструкторские работы с ис-

пользованием информационной среды графических па-

кетов прикладных программ; 

- пользоваться графической информацией; 

-создавать геометро-графические модели и решать за-

дачи визуально-образными способами; 

- применять алгоритмы при решении геометро-графи-

ческих задач, связанных с формой и взаимным распо-

ложением пространственных фигур для целей профес-

сиональной деятельности; 

- выполнять и читать проектно- конструкторскую доку-

ментацию, связанную с профессиональной деятельно-

стью; 

- создавать геометро-графические модели и отображать 

графическую информацию с последующей их реализа-

цией в информационной среде графических пакетов 

прикладных программ; 

Опрос  
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- решать практические задачи по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с приме-

нением специализированных программных средств; 

- ориентироваться в пространстве, определять коорди-

наты геологических объектов, горных выработок и 

скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 

- выполнять графические документы горно-геологиче-

ского содержания в различных видах проекций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компь-

ютерном исполнении; 

- правилами выполнения конструкторской документа-

ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-

ровании технических конструкций; 

- методами создания геометро-графических моделей и 

решения задач визуально-образными способами; 

- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 

взаимным расположением пространственных фигур 

для целей профессиональной деятельности; 

- набором знаний и установленных правил для состав-

ления и чтения проектно- конструкторской документа-

ции; 

- навыками создания геометро-графических моделей и 

отображения графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ; 

-навыками решения практических задач по отображе-

нию, хранению и использованию геометро-графиче-

ской информации (задач геометрического моделирова-

ния) с применением специализированных программ-

ных средств. 

2 Методы начерта-

тельной геометрии в 

моделировании 

Знать: 

-теоретические основы методов построения изображе-

ний (геометро-графических моделей) пространствен-

ных форм на плоскости; 

-алгоритмы и способы решения на чертеже задач, отно-

сящихся к пространственным формам; 

- анализ и синтез пространственных форм и отноше-

ний; 

- основные виды проектно-конструкторской докумен-

тации на стадиях разработки проекта(чертеж общего 

вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-

кация, чертежи деталей) и правила их оформления с со-

блюдением стандартов; 

- методику компьютерного выполнения проектно-кон-

структорской документации с применением графиче-

ских пакетов прикладных программ; 

- основы создания геометро-графических моделей и 

отображение графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ; 
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- решение практических задач по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с приме-

нением специализированных программных средств. 

Уметь: 

- находить способы решения и исследования простран-

ственных задач при помощи изображений; 

- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 

правилами их оформления и свободно их читать; 

- использовать системы автоматизированного проекти-

рования и черчения для создания проектно-конструк-

торской документации; 

-выполнять проектно-конструкторские работы с ис-

пользованием информационной среды графических па-

кетов прикладных программ; 

- пользоваться графической информацией; 

-создавать геометро-графические модели и решать за-

дачи визуально-образными способами; 

- применять алгоритмы при решении геометро-графи-

ческих задач, связанных с формой и взаимным распо-

ложением пространственных фигур для целей профес-

сиональной деятельности; 

- выполнять и читать проектно- конструкторскую доку-

ментацию, связанную с профессиональной деятельно-

стью; 

-создавать геометро-графические модели и отображать 

графическую информацию с последующей их реализа-

цией в информационной среде графических пакетов 

прикладных программ; 

- решать практические задачи по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции(задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств; 

- ориентироваться в пространстве, определять коорди-

наты геологических объектов, горных выработок и 

скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 

выполнять графические документы горно-геологиче-

ского содержания в различных видах проекций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компь-

ютерном исполнении; 

- правилами выполнения конструкторской документа-

ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-

ровании технических конструкций; 

- методами создания геометро-графических моделей и 

решения задач визуально-образными способами; 

- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 

взаимным расположением пространственных фигур 

для целей профессиональной деятельности; 

- набором знаний и установленных правил для состав-

ления и чтения проектно- конструкторской документа-

ции; 

- навыками создания геометро-графических моделей и 

отображения графической информации с последующей 
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их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ; 

-навыками решения практических задач по отображе-

нию, хранению и использованию геометро-графиче-

ской информации (задач геометрического моделирова-

ния) с применением специализированных программ-

ных средств. 

3 Геометрические объ-

екты на модели Г. 

Монжа (комплекс-

ном чертеже) 

Знать: 

-теоретические основы методов построения изображе-

ний (геометро-графических моделей) пространствен-

ных форм на плоскости; 

-алгоритмы и способы решения на чертеже задач, отно-

сящихся к пространственным формам; 

- анализ и синтез пространственных форм и отноше-

ний; 

- основные виды проектно-конструкторской докумен-

тации на стадиях разработки проекта(чертеж общего 

вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-

кация, чертежид еталей) и правила их оформления с со-

блюдением стандартов; 

- методику компьютерного выполнения проектно-кон-

структорской документации с применением графиче-

ских пакетов прикладных программ; 

- основы создания геометро-графических моделей и 

отображение графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ; 

- решение практических задач по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с приме-

нением специализированных программных средств. 

Уметь: 

- находить способы решения и исследования простран-

ственных задач при помощи изображений; 

- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 

правилами их оформления и свободно их читать; 

- использовать системы автоматизированного проекти-

рования и черчения для создания проектно-конструк-

торской документации; 

-выполнять проектно-конструкторские работы с ис-

пользованием информационной среды графических па-

кетов прикладных программ; 

- пользоваться графической информацией; 

-создавать геометро-графические модели и решать за-

дачи визуально-образными способами; 

- применять алгоритмы при решении геометро-графи-

ческих задач, связанных с формой и взаимным распо-

ложением пространственных фигур для целей профес-

сиональной деятельности; 

- выполнять и читать проектно- конструкторскую доку-

ментацию, связанную с профессиональной деятельно-

стью; 

-создавать геометро-графические модели и отображать 

графическую информацию с последующей их реализа-

цией в информационной среде графических пакетов 

прикладных программ; 

Опрос 
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- решать практические задачи по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции(задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств; 

- ориентироваться в пространстве, определять коорди-

наты геологических объектов, горных выработок и 

скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 

- выполнять графические документы горно-геологиче-

ского содержания в различных видах проекций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа,как в традиционном «ручном», так и в компь-

ютерном исполнении; 

- правилами выполнения конструкторской документа-

ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-

ровании технических конструкций; 

- методами создания геометро-графических моделей и 

решения задач визуально-образными способами; 

- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 

взаимным расположением пространственных фигур 

для целей профессиональной деятельности; 

- набором знаний и установленных правил для состав-

ления и чтения проектно-конструкторской документа-

ции; 

- навыками создания геометро-графических моделей и 

отображения графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ; 

-навыками решения практических задач по отображе-

нию, хранению и использованию геометро-графиче-

ской информации (задач геометрического моделирова-

ния) с применением специализированных программ-

ных средств. 

4 Геометрические объ-

екты на модели в 

проекциях с число-

выми отметками 

Знать: 

-теоретические основы методов построения изображе-

ний (геометро-графических моделей) пространствен-

ных форм на плоскости; 

-алгоритмы и способы решения на чертеже задач, отно-

сящихся к пространственным формам; 

- основы создания геометро-графических моделей и 

отображение графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ; 

- решение практических задач по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с приме-

нением специализированных программных средств. 

Уметь: 

- находить способы решения и исследования простран-

ственных задач при помощи изображений; 

- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 

правилами их оформления и свободно их читать; 

- пользоваться графической информацией; 

-создавать геометро-графические модели и решать за-

дачи визуально-образными способами; 

Опрос 
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- применять алгоритмы при решении геометро-графи-

ческих задач, связанных с формой и взаимным распо-

ложением пространственных фигур для целей профес-

сиональной деятельности; 

- создавать геометро-графические модели и отображать 

графическую информацию с последующей их реализа-

цией в информационной среде графических пакетов 

прикладных программ; 

- ориентироваться в пространстве, определять коорди-

наты геологических объектов, горных выработок и 

скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 

- выполнять графические документы горно-геологиче-

ского содержания в различных видах проекций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компь-

ютерном исполнении; 

- правилами выполнения конструкторской документа-

ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-

ровании технических конструкций; 

- методами создания геометро-графических моделей и 

решения задач визуально-образными способами; 

- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 

взаимным расположением пространственных фигур 

для целей профессиональной деятельности; 

- набором знаний и установленных правил для состав-

ления и чтения проектно- конструкторской документа-

ции; 

- навыками создания геометро-графических моделей и 

отображения графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ; 

-навыками решения практических задач по отображе-

нию, хранению и использованию геометро-графиче-

ской информации (задач геометрического моделирова-

ния) с применением специализированных программ-

ных средств. 

5 Методы преобразо-

ваний в геометриче-

ском моделирова-

нии. Объемное моде-

лирование твердого 

тела. Функции твер-

дотельного модели-

рования. 

Знать: 

-теоретические основы методов построения изображе-

ний (геометро-графических моделей) пространствен-

ных форм на плоскости; 

- анализ и синтез пространственных форм и отноше-

ний; 

- основы создания геометро-графических моделей и 

отображение графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ; 

Уметь: 

- находить способы решения и исследования простран-

ственных задач при помощи изображений; 

- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 

правилами их оформления и свободно их читать; 

- использовать системы автоматизированного проекти-

рования и черчения для создания проектно-конструк-

торской документации; 

Опрос 
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-создавать геометро-графические модели и решать за-

дачи визуально-образными способами; 

- применять алгоритмы при решении геометро-графи-

ческих задач, связанных с формой и взаимным распо-

ложением пространственных фигур для целей профес-

сиональной деятельности; 

-создавать геометро-графические модели и отображать 

графическую информацию с последующей их реализа-

цией в информационной среде графических пакетов 

прикладных программ; 

- ориентироваться в пространстве, определять коорди-

наты геологических объектов, горных выработок и 

скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 

- выполнять графические документы горно-геологиче-

ского содержания в различных видах проекций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа,как в традиционном «ручном», так и в компь-

ютерном исполнении; 

- правилами выполнения конструкторской документа-

ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-

ровании технических конструкций; 

- методами создания геометро-графических моделей и 

решения задач визуально-образными способами; 

- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 

взаимным расположением пространственных фигур 

для целей профессиональной деятельности; 

- набором знаний и установленных правил для состав-

ления и чтения проектно- конструкторской документа-

ции; 

- навыками создания геометро-графических моделей и 

отображения графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ; 

-навыками решения практических задач по отображе-

нию, хранению и использованию геометро-графиче-

ской информации (задач геометрического моделирова-

ния) с применением специализированных программ-

ных средств. 

 Контрольная работа  

6 Позиционные задачи 

и аффинные задачи 

Знать: 

-теоретические основы методов построения изображе-

ний (геометро-графических моделей) пространствен-

ных форм на плоскости; 

-алгоритмы и способы решения на чертеже задач, отно-

сящихся к пространственным формам; 

- анализ и синтез пространственных форм и отноше-

ний; 

- основные виды проектно-конструкторской докумен-

тации на стадиях разработки проекта(чертеж общего 

вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-

кация, чертежидеталей) и правила их оформления с со-

блюдением стандартов; 

Опрос 
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- методику компьютерного выполнения проектно-кон-

структорской документации с применением графиче-

ских пакетов прикладных программ; 

- основы создания геометро-графических моделей и 

отображение графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ; 

- решение практических задач по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с приме-

нением специализированных программных средств. 

Уметь: 

- находить способы решения и исследования простран-

ственных задач при помощи изображений; 

- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 

правилами их оформления и свободно их читать; 

- использовать системы автоматизированного проекти-

рования и черчения для создания проектно-конструк-

торской документации; 

-выполнять проектно-конструкторские работы с ис-

пользованием информационной среды графических па-

кетов прикладных программ; 

- пользоваться графической информацией; 

-создавать геометро-графические модели и решать за-

дачи визуально-образными способами; 

- применять алгоритмы при решении геометро-графи-

ческих задач, связанных с формой и взаимным распо-

ложением пространственных фигур для целей профес-

сиональной деятельности; 

- выполнять и читать проектно- конструкторскую доку-

ментацию, связанную с профессиональной деятельно-

стью; 

-создавать геометро-графические модели и отображать 

графическую информацию с последующей их реализа-

цией в информационной среде графических пакетов 

прикладных программ; 

- решать практические задачи по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции(задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств; 

- ориентироваться в пространстве, определять коорди-

наты геологических объектов, горных выработок и 

скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 

- выполнять графические документы горно-геологиче-

ского содержания в различных видах проекций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа,как в традиционном «ручном», так и в компь-

ютерном исполнении; 

- правилами выполнения конструкторской документа-

ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-

ровании технических конструкций; 

- методами создания геометро-графических моделей и 

решения задач визуально-образными способами; 
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- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 

взаимным расположением пространственных фигур 

для целей профессиональной деятельности; 

- набором знаний и установленных правил для состав-

ления и чтения проектно- конструкторской документа-

ции; 

- навыками создания геометро-графических моделей и 

отображения графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ; 

-навыками решения практических задач по отображе-

нию, хранению и использованию геометро-графиче-

ской информации (задач геометрического моделирова-

ния) с применением специализированных программ-

ных средств. 

7 Метрические задачи Знать: 

-алгоритмы и способы решения на чертеже задач, отно-

сящихся к пространственным формам; 

- основные виды проектно-конструкторской докумен-

тации на стадиях разработки проекта(чертеж общего 

вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-

кация, чертежидеталей) и правила их оформления с со-

блюдением стандартов; 

- методику компьютерного выполнения проектно-кон-

структорской документации с применением графиче-

ских пакетов прикладных программ; 

- решение практических задач по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с приме-

нением специализированных программных средств. 

Уметь: 

- находить способы решения и исследования простран-

ственных задач при помощи изображений; 

- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 

правилами их оформления и свободно их читать; 

- использовать системы автоматизированного проекти-

рования и черчения для создания проектно-конструк-

торской документации; 

-выполнять проектно-конструкторские работы с ис-

пользованием информационной среды графических па-

кетов прикладных программ; 

- решать практические задачи по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции(задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств; 

- ориентироваться в пространстве, определять коорди-

наты геологических объектов, горных выработок и 

скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 

- выполнять графические документы горно-геологиче-

ского содержания в различных видах проекций. 

Владеть: 

- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компь-

ютерном исполнении; 

Опрос 
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- правилами выполнения конструкторской документа-

ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-

ровании технических конструкций; 

- методами создания геометро-графических моделей и 

решения задач визуально-образными способами; 

- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 

взаимным расположением пространственных фигур 

для целей профессиональной деятельности; 

- набором знаний и установленных правил для состав-

ления и чтения проектно- конструкторской документа-

ции; 

- навыками решения практических задач по отображе-

нию, хранению и использованию геометро-графиче-

ской информации (задач геометрического моделирова-

ния) с применением специализированных программ-

ных средств. 

8 Моделирование кри-

вых линий и поверх-

ностей. Развертки. 

Знать: 

-теоретические основы методов построения изображе-

ний (геометро-графических моделей) пространствен-

ных форм на плоскости; 

-алгоритмы и способы решения на чертеже задач, отно-

сящихся к пространственным формам; 

- основные виды проектно-конструкторской докумен-

тации на стадиях разработки проекта(чертеж общего 

вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-

кация, чертежи деталей) и правила их оформления с со-

блюдением стандартов; 

- решение практических задач по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с приме-

нением специализированных программных средств; 

Уметь: 

- находить способы решения и исследования простран-

ственных задач при помощи изображений; 

- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 

правилами их оформления и свободно их читать; 

- использовать системы автоматизированного проекти-

рования и черчения для создания проектно-конструк-

торской документации; 

-выполнять проектно-конструкторские работы с ис-

пользованием информационной среды графических па-

кетов прикладных программ; 

- пользоваться графической информацией; 

-создавать геометро-графические модели и решать за-

дачи визуально-образными способами; 

- применять алгоритмы при решении геометро-графи-

ческих задач, связанных с формой и взаимным распо-

ложением пространственных фигур для целей профес-

сиональной деятельности; 

- выполнять и читать проектно- конструкторскую доку-

ментацию, связанную с профессиональной деятельно-

стью; 

- создавать геометро-графические модели и отображать 

графическую информацию с последующей их реализа-

цией в информационной среде графических пакетов 

прикладных программ; 

Опрос 
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- решать практические задачи по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции(задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств; 

- ориентироваться в пространстве, определять коорди-

наты геологических объектов, горных выработок и 

скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 

- выполнять графические документы горно-геологиче-

ского содержания в различных видах проекций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа,как в традиционном «ручном», так и в компь-

ютерном исполнении; 

- правилами выполнения конструкторской документа-

ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-

ровании технических конструкций; 

- методами создания геометро-графических моделей и 

решения задач визуально-образными способами; 

- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 

взаимным расположением пространственных фигур 

для целей профессиональной деятельности; 

- набором знаний и установленных правил для состав-

ления и чтения проектно- конструкторской документа-

ции; 

- навыками создания геометро-графических моделей и 

отображения графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ; 

-навыками решения практических задач по отображе-

нию, хранению и использованию геометро-графиче-

ской информации (задач геометрического моделирова-

ния) с применением специализированных программ-

ных средств. 

9 Формообразование в 

геометрическом мо-

делировании 

Знать: 

-алгоритмы и способы решения на чертеже задач, отно-

сящихся к пространственным формам; 

- анализ и синтез пространственных форм и отноше-

ний; 

- основы создания геометро-графических моделей и 

отображение графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ; 

- решение практических задач по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с приме-

нением специализированных программных средств. 

Уметь: 

- находить способы решения и исследования простран-

ственных задач при помощи изображений; 

 - пользоваться графической информацией; 

-создавать геометро-графические модели и решать за-

дачи визуально-образными способами; 

Тест 

 

Контроль-

ная работа 
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- создавать геометро-графические модели и отображать 

графическую информацию с последующей их реализа-

цией в информационной среде графических пакетов 

прикладных программ; 

- решать практические задачи по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции(задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

- ориентироваться в пространстве, определять коорди-

наты геологических объектов, горных выработок и 

скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа,как в традиционном «ручном», так и в компь-

ютерном  исполнении; 

- методами создания геометро-графических моделей и 

решения задач визуально-образными способами; 

- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 

взаимным расположением пространственных фигур 

для целей профессиональной деятельности; 

- навыками создания геометро- графических моделей и 

отображения графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ 

 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-

стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине представлено в комплекте оценочных средств по дисци-

плине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал-

лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 
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9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в содержании дисциплины, системе требований, предъявляемых к обучающемуся со 

стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Гордон, В.О., Семенцов-Огиевский, М.А. Курс начертательной геометрии. М.: 

«Высшая школа», 2007. – 272 с. 

100 

2 Самохвалов, Ю.И. НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ: учебное пособие/ Ю.И.Са-

мохвалов; Урал. Гос. горный ун-т. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2011. – 121 с., ил 

100 

3 Федоренко,В. А., Шошин, А. И. Справочник по машиностроительному черчению: 

справочное издание. – 16-е изд., стер. – М.: «Альянс», 2007. – 416 с.. 

100 

5 Конструкторско-технологическая информатика : конспект лекций / Е. И. Шангина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский государ-

ственный горный университет. - Электрон. текстовые дан. (6,38 Мб). - Екатерин-

бург : УГГУ, 2020. - on-line. Режим доступа: локальная сеть УГГУ. - Б. ц. - Текст 

(визуальный) : электронный + Изображение (неподвижное) : электронное. 

Эл. ресурс 

6 Лисяк, В. В. Основы геометрического моделирования : учебное пособие / В. В. Ли-

сяк. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального универси-

тета, 2018. — 91 c. — ISBN 978-5-9275-2845-5. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/87736.html  — Режим доступа: для авторизир. пользова-

телей 

Эл. ресурс 

7 Бабич, В. Н., Шангина, Е. И. Методическое пособие по выполнению индивидуальной 

графической работы «Блок – диаграмма» по дисциплине «Начертательная геометрия. 

Инженерная графика». Екатеринбург: Изд. УГГУ, 2013. 25 с.   

100 

8 Шангина, Е. И. Методическое пособие по выполнению индивидуальной графиче-

ской работы «Эпюр 3» по дисциплине «Начертательная геометрия. Инженерная гра-

фика». Екатеринбург: Изд. УГГУ, 2013. 25 с.   

100 

9 Сиразутдинова, Н. Б. Методическое пособие по выполнению индивидуальной гра-

фической работы «ЭПЮР №1» по курсу «Начертательная геометрия» для студентов 

всех специальностей / Н. Б. Сиразутдинова. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2016. - 

18 с.  

195 

10 Шангина, Е. И. Инженерная графика. Задачи и решения: Учебное пособие. Екате-

ринбург: Изд. УГГУ, 2015. 132 с.  

100 

11 Шангина, Е. И. Инженерная графика. Теория и приложения: Учебное пособие. Ека-

теринбург: Изд. УГГУ, 2015. 256 с.  

100 

12 Шангина, Е.И.  Методическое пособие по выполнению индивидуальной графиче-

ской работы «Эпюр №2» по дисциплине «Начертательная геометрия. Инженерная и 

компьютерная графика» для студентов направления 21.05.04 – «Горное дело». /Е. И. 

Шангина. - 3-е издание, стереотипное. Екатеринбург: Изд-во УГГГА, 2019. – 24 с. 

100 

13 Шангина, Е.И. Компьютерная графика: Учебное пособие. – Екатеринбург: Изд-во 

УГГУ, 2006. – 189 с: илл.  

100 

14 Шангина, Е.И. Начертательная геометрия. Инженерная графика. Методическое по-

собие по выполнению самостоятельной работы студентов по дисциплинам «Начер-

тательная геометрия», «Инженерная графика» для студентов всех специальностей 

100 

https://www.iprbookshop.ru/87736.html
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очной и заочной формы обучения. Часть 2/ Е. И. Шангина. – Уральский гос. горный 

ун-т.    Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2011. – 118 с. 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,   

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН-

НЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Ресурсы сети Интернет: 

1.https://www.lektorium.tv/speaker/25867 

2. Методическая литература кафедры - http://docs.ursmu.ru 

3. http://biblioclub.ru/ 

4. https://autocad-specialist.ru 

5. Геологический справочно-образовательный портал http://www.geokniga.org 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

ЕСКД https://c-kd.ru/eskd 

Современные профессиональные базы данных: 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1.Компас 3D ASCON 

2. Microsoft Windows Server 2012 Datacenter 

3. Microsoft Windows 8 Professional 

4. Microsoft Office Standard 2013  

5. Microsoft SQL Server Standard 2014 

6. Microsoft Office Professional 2010 

7. Microsoft Windows Server 2012 Standard R2, 

8. Microsoft SQL Server Standard 2014 

9. Microsoft Office Professional 2013 

10. Microsoft Windows Server 2012 Standard R2 

11. Microsoft Windows 8.1 Professional 

12. AutoCAD 2020 

13. Inventor. 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием матери-

ально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий обуча-

ющихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей действую-

щим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

https://www.lektorium.tv/speaker/25867
http://docs.ursmu.ru/
http://biblioclub.ru/
https://autocad-specialist.ru/
https://c-kd.ru/eskd
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и ха-

рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная ра-

бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к осво-

ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри-

ятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-

ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-

тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 

и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» само-

стоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-

вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-

ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-

емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 
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Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо-

гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-

щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 

дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адап-

тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии» 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 180 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа. 

Цель дисциплины: является знакомство с теоретическими, методическими и техноло-

гическими основами современных информационных технологий, освоение общих принципов 

работы и получение практических навыков использования современных информационных тех-

нологий для решения прикладных задач. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

Общепрофессиональные 

- способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при реше-

нии задач профессиональной деятельности (ОПК-2). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- основные процессы информационных технологий, принципы и способы их реализации; 

- историю развития информационных технологий; 

- основные понятия информационных процессов, свойства информации и роль инфор-

мационных технологий в современном обществе; 

- критерии оценки эффективности использования современных информационных техно-

логий; 

- виды программного обеспечения основных информационных технологий общего 

назначения; 

- принципы организации информационных процессов в сети Интернет, виды программ-

ного обеспечения; 

- элементы реляционной модели данных, основы реляционной алгебры и фундаменталь-

ные свойства отношений; 

- наиболее популярные алгоритмы решения слабоструктурированных и неформализуе-

мых задач; 

- цифровые модели представления звуковой информации, операции преобразования зву-

ка в информационных технологиях. 

Уметь: 

- объяснить принципы, на которых основаны технологии сбора, обмена, хранения, обра-

ботки и выдачи информации в информационных системах; 

- обосновать выбор критериев для оценки эффективности использования информацион-

ных технологий для решения прикладных задач; 

- осуществить выбор программного обеспечения для реализации информационных процессов; 

- использовать средства языка HTML для создания гипертекстовых документов; 

- использовать операции реляционной алгебры для преобразования данных при реализа-

ции информационных технологий; 

- осуществить выбор и обоснование алгоритмов решения прикладных задач в условия 

риска; 

- использовать программное обеспечение, предназначенное для обработки звуковой ин-

формации. 

Владеть: 

- навыками реализации информационных процессов; 

- навыками оценки эффективности информационных технологий; 

- навыками работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, средствами 

подготовки презентаций; 

- навыками поиска информации в сети Интернет, а также проектирования и разработки 

информационного содержания web-сайтов; 

- навыками создания баз данных и организации запросов средствами СУБД Access; 

- навыками проектирования и разработки информационных систем поддержки принятия 

решений. 
  



1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является знакомство с теоретическими, методическими и 

технологическими основами современных информационных технологий, освоение общих 

принципов работы и получение практических навыков использования современных информа-

ционных технологий для решения прикладных задач. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 

1. Овладение студентами основными терминами и понятиями информационных тех-

нологий. 

2. Овладение студентами методами реализации процессов информационных технологий. 

3. Изучение теоретических основ построения информационных технологий. 

4. Формирование практических навыков создания информационных технологий. 

5. Формирование навыков использования информационных технологий при решении 

практических задач. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Результаты освоения дисциплины «Информационные технологии» и формируемые у 

обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикато-

ра  

достижения компетенции 

ОПК-2: способен 

понимать принци-

пы работы совре-

менных информа-

ционных техноло-

гий и программных 

средств, в том чис-

ле отечественного 

производства, и 

использовать их 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

знать - основные процессы информационных 

технологий, принципы и способы их 

реализации; 

- историю развития информационных 

технологий; 

- основные понятия информационных 

процессов, свойства информации и 

роль информационных технологий в 

современном обществе; 

- критерии оценки эффективности ис-

пользования современных информаци-

онных технологий; 

- виды программного обеспечения ос-

новных информационных технологий 

общего назначения; 

- принципы организации информацион-

ных процессов в сети Интернет, виды 

программного обеспечения; 

- элементы реляционной модели дан-

ных, основы реляционной алгебры и 

фундаментальные свойства отношений; 

- наиболее популярные алгоритмы ре-

шения слабоструктурированных и не-

формализуемых задач; 

- цифровые модели представления зву-

ковой информации, операции преобра-

зования звука в информационных тех-

нологиях. 

ОПК-2.1 Применяет 

современные 

информационные 

технологии и программные 

средства, в том числе 

отечественного 

производства, при решении 

задач профессиональной 

деятельности. 

 

уметь - объяснить принципы, на которых ос-

нованы технологии сбора, обмена, хра-

нения, обработки и выдачи информации 

в информационных системах; 

- обосновать выбор критериев для оцен-

ки эффективности использования ин-

ОПК-2.2 Умеет выбирать 

современные 

информационные 

технологии и программные 

средства, в том числе 

отечественного 



 

формационных технологий для решения 

прикладных задач; 

- осуществить выбор программного 

обеспечения для реализации информа-

ционных процессов; 

- использовать средства языка HTML 

для создания гипертекстовых докумен-

тов; 

- использовать операции реляционной 

алгебры для преобразования данных 

при реализации информационных тех-

нологий; 

- осуществить выбор и обоснование ал-

горитмов решения прикладных задач в 

условия риска; 

- использовать программное обеспече-

ние, предназначенное для обработки 

звуковой информации. 

производства, при решении 

задач профессиональной 

деятельности. 

 

владеть - навыками реализации информацион-

ных процессов; 

- навыками оценки эффективности ин-

формационных технологий; 

- навыками работы с текстовыми редак-

торами, электронными таблицами, сред-

ствами подготовки презентаций; 

- навыками поиска информации в сети 

Интернет, а также проектирования и 

разработки информационного содержа-

ния web-сайтов; 

- навыками создания баз данных и орга-

низации запросов средствами СУБД 

Access; 

- навыками проектирования и разработ-

ки информационных систем поддержки 

принятия решений. 

 

ОПК-2.3 Внедряет совре-

менные информационные 

технологии и программные 

средства, в том числе отече-

ственного производства, при 

решении задач профессио-

нальной деятельности. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Информационные технологии» является дисциплиной обязательной ча-

сти Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 09.03.02 «Информацион-

ные системы и технологии». 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины Контрольные 

и иные 

работы 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

5 180 32 32  89  27  курсовая 

работа 
 

 

 

 



5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5;1 Тематический план изучения дисциплины 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающих-

ся с преподавателем 

В т.ч. в 

форме 

практи-

ческой 

подго-

товки  

Самосто-

ятельная 

работа 

 

лекции практич. 

занятия/ 

др. формы 

лабо-

рат. 

работы 

1 Введение 2     

2 Эволюция информационных технологий 2    4 

3 Процессы информационных технологий 8 4   7 

4 
Оценка эффективности информационных 

технологий 
2    7 

5 
Программное обеспечение информацион-

ных технологий 
4 8   7 

6 Интернет-технологии 6 10   7 

7 
Технологии обработки информации 

в реляционных базах данных 
4 8   7 

8 
Информационные технологии поддержки 

принятия решений 
2 2   7 

9 Технологии распознавания и синтеза речи 2    7 

10 Выполнение курсовой работы     36 

11 Подготовка к экзамену     27 

 ИТОГО по дисциплине: 32 32   116 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Введение. 

Понятие информации, информационный обмен, прагматический, семантический и син-

таксический аспекты информации. Свойства информации (релевантность, полнота, своевре-

менность, достоверность, доступность, защищенность, эргономичность, адекватность). Понятие 

информационной технологии, компоненты технологического процесса, технологические опе-

рации, цель, методы и средства информационных технологий. Уровни информационных техно-

логий (теоретический, исследовательский и прикладной). Роль информационных технологий в 

производственной и общественной сферах. Автоматизированные информационные технологии. 

Виды обеспечения автоматизированных информационных технологий (техническое, программ-

ное, методическое), понятие платформы автоматизированных информационных технологий. 

Тема 2. Эволюция информационных технологий. 

Добумажная и бумажная фазы, книгопечатание, почта, телеграф, телефон и т.д. Этапы 

развития технического обеспечения информационных технологий (ручная, механическая, элек-

трическая, электронная, компьютерная), динамика изменения целей информационных техноло-

гий на различных этапах развития технического обеспечения. Эволюция информационных тех-

нологий в зависимости от развития средств хранения, транспортировки и обработки информа-

ции. Понятие информационной культуры. Основные направления развития информационной 

техники и информационных технологий. 

Тема 3. Процессы информационных технологий 

Сбор информации. Реальное представление предметной области, модель и формальное 

представление, информационное представление. Количественные, номинальные и ранговые 

данные. Характеристика номинальных данных, способы их формализованного представления. 

Обмен информацией. Принципы функционирования телефонной связи. Принципы 

функционирования факсимильной связи. Принципы функционирования радиосвязи. Принципы 

функционирования сотовой телефонной связи. Принципы передачи информации в компьютер-

ных сетях. 

Хранение информации. Базы данных, системы управления базами данных, функции 



 

СУБД. Этапы построения баз данных (инфологическая, даталогическая и физическая модели 

баз данных). Модели данных (документальные, теоретико-графовые, теоретико-

множественные). Реляционная модель данных и ее элементы (тип данных, атрибуты, домены, 

кортежи, отношения). Концептуальная модель хранилища данных. Двух и трехуровневые мо-

дели хранилищ данных. Архитектура облачного хранения данных. Характеристика облачных 

сервисов (Dropbox, Google Drive, Mega и т.п.). 

Обработка и выдача информации. Цели и задачи обработки информации. Числовая и не-

числовая обработка. Последовательная, параллельная и конвейерная обработка информации. 

Основные процедуры обработки информации (создание данных, модификация, контроль без-

опасности и целостности, поиск информации, поддержка принятия решений). Выдача инфор-

мации. 

Тема 4. Оценка эффективности информационных технологий. 

Понятия глобальной, базовой и конкретной информационных технологий. Понятие 

предметной, обеспечивающей и функциональной информационных технологий. Сущность объ-

ектно-ориентированного подхода к проектированию информационных технологий (инкапсуля-

ция, наследование, полиморфизм). Экономия социального времени как критерий эффективно-

сти технологии. Качественные характеристики уровня информационных технологий. Количе-

ственные характеристики эффективности информационных технологий. 

Тема 5. Программное обеспечение информационных технологий. 

Структура программного обеспечения информационных технологий. Понятие и стадии 

жизненного цикла программного обеспечения информационных технологий. Модель жизнен-

ного цикла разработки программного обеспечения в концепции стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 

12207. Основные, вспомогательные и организационные процессы жизненного цикла разработки 

программного обеспечения. Модель жизненного цикла приобретенного программного продукта 

(определение потребности, приобретение, установка, эксплуатация и сопровождение, ликвида-

ция) практики и критерии каждой стадии. Состав системного программного обеспечения ин-

формационных технологий. Состав прикладно- го программного обеспечения информационных 

технологий. 

Тема 6. Интернет-технологии. 

Понятие гипертекстового документа, структура гипертекста. Язык гипертекстовой раз-

метки HTML. Основные теги разметки документа. Объекты языка JavaScript. Модели проекти-

рования сайтов (каскадная, спиральная, Microsoft Solution Framework). Модель Уолта Диснея 

(концептуальное, логическое и физическое проектирование). Основные принципы проектиро-

вания информационного наполнения сайта (использование обозначений, уместность, единооб-

разие, навигация). Требования к структуре сайта. Использование источников информации, ци-

тирование, правила оформления библиографических ссылок (ГОСТ Р 7.0.5-2008). 

Тема 7. Технологии обработки информации в реляционных базах данных. 

Фундаментальные свойства отношений. Теоретико-множественные операции реляцион-

ной алгебры. Специальные операции реляционной алгебры. Этапы проектирования реляцион-

ных баз данных. Принципы поддержки целостности данных. Структура запросов к базам дан-

ных (оператор SELECT языка SQL). Базовая модель распределенной обработки данных. 

Тема 8. Информационные технологии поддержки принятия решений. 

Характеристика неформализуемх задач. Понятие и структура экспертной системы. Ло-

гический подход в технологиях решения неформализуемых задач. Детерминированный и стати-

стический подходы решения задачи принятия решения при наличии эталонных ситуаций. Осо-

бенности решения задач распознавания при отсутствии эталонных ситуаций. Нейросетевые 

технологии поддержки принятия решений (топология однослойной и многослойной нейронной 

сети, математическая модель функционирования сети, обучение сети). 

 

Тема 9. Технологии распознавания и синтеза речи. 

Цифровая модель звука (дискретизация и квантование, параметры цифровой модели). 

Проблемы распознавания речи. Лингвистическая модель речи. Фонетический уровень (понятие 

фонем и аллофонов, математическая модель фонем на основе разложения Фурье). Фонологиче-

ский уровень. Морфологический уровень (понятие морфем). Лексический и семантический 

уровни. Структура идеализированной системы синтеза речи (нормализация текста, лингвисти-

ческий анализ, формирование просодических характеристик, фонемный транскриптор, управ-



ляющая информация, получение звукового сигнала). 

Структура программного обеспечения распознавания и синтеза речи. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лекции, 

опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ресурсами, 

решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, тренинги, 

анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии обучения. 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной рабо-

ты для обучающихся по направлению 09.03.02 «Информационные системы и техноло-

гии». 

Для выполнения курсовой работы студентами кафедрой подготовлены Методические 

рекомендации по выполнению курсовой работы для студентов направления 09.03.02 «Ин-

формационные системы и технологии». 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, защита курсовой работы, экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата дея-

тельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных самостоятель-

ных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, практико-ориентированное задание. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства 

1 Введение Знать: - основные понятия информационных про- 
цессов, свойства информации и роль информаци- онных техно-

логий в современном обществе; 

Тест 

2 Эволюция информа-
ционных технологий 

Знать: - историю развития информационных тех- 
нологий; 

Тест 

3 Процессы информа-

ционных технологий 

Знать: - основные процессы информационных технологий, 

принципы и способы их реализации; 

Уметь: - объяснить принципы, на которых основаны технологии 

сбора, обмена, хранения, обработки и выдачи информации в ин-

формационных систе- мах; 
Владеть: - навыками реализации информационных процессов; 

Тест 
Практико- 

ориенти- 

рованное 

задание 

4 Оценка эффективно-
сти информационных 
технологий 

Знать: - критерии оценки эффективности исполь- 
зования современных информационных техноло- гий; 

Уметь: - обосновать выбор критериев для оценки эффективности 

использования информационных технологий для решения при-

кладных задач; Владеть: - навыками оценки эффективности ин- 

формационных технологий; 

Тест 
Практико- 

ориенти- 

рованное 

задание 

5 Программное обеспе-
чение информацион-
ных технологий 

Знать: - виды программного обеспечения основ- 
ных информационных технологий общего назначе- ния; 

Уметь: - осуществить выбор программного обес- печения для 

реализации информационных процес- сов; 

Владеть: - навыками работы с текстовыми редак- 

торами, электронными таблицами, средствами под- готовки пре-

Тест 
Практико- 

ориенти- 

рованное 

задание 



 

зентаций; 

6 Интернет-технологии Знать: - принципы организации информационных 
процессов в сети Интернет, виды программного обеспечения; 

Уметь: - использовать средства языка HTML для создания гипер-

текстовых документов; 
 

Владеть: - навыками поиска информации в сети Интернет, а 

также проектирования и разработки информационного содер-

жания web-сайтов; 

Тест 
Практико- 

ориенти- 

рованное 

задание, 

контроль- 

ная работа; 

7 Технологии обработки 
информации в реляци-
онных базах данных 

Знать: - элементы реляционной модели данных, 
основы реляционной алгебры и фундаментальные свойства от-

ношений; 

Уметь: - использовать операции реляционной алгебры для 

преобразования данных при реализации информационных тех-

нологий; 

Владеть: - навыками создания баз данных и орга- низации за-

просов средствами СУБД Access; 

Тест 
Практико- 

ориенти- 

рованное 

задание 

8 Информационные 
технологии поддержки 
принятия решений 

Знать: - наиболее популярные алгоритмы решения 
слабоструктурированных и неформализуемых задач; 

Уметь: - осуществить выбор и обоснование алгоритмов реше-

ния прикладных задач в условия рис ка; 

Владеть: - навыками проектирования и разработки информаци-

онных систем поддержки принятия ре- 

шений; 

Тест 
Практико- 

ориенти- 

рованное 

задание  

9 Технологии распозна-
вания и синтеза речи 

Знать: - цифровые модели представления звуковой 
информации, операции преобразования звука в ин формацион-

ных технологиях; 

Уметь: использовать программное обеспечение, 

предназначенное для обработки звуковой инфор- мации; 

Тест 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме за-

щиты курсовой работы и экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной ат-

тестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной аттестации 

по учебной дисциплине представлено в комплекте оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в баллах 

переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с оцен-

кой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

Выполнение обучающимся курсовой работы является отдельным видом учебной деятель-

ности. Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по курсовому проекту в баллах 

переводятся в оценки, выставляемые по шкале, указанной выше. 

 

 

 

 

 

 



9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентироваться 

в содержании дисциплины, системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны 

преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным заня-

тиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз; 

1 Информатика : учебник для вузов / Н. В. Макарова, В. Б. Волков. - Санкт-Петербург 
: Питер, 2011. - 576 с. - (Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения). - ISBN 

978-5-496-00001-7 : 

99 

2 Информационные технологии в экономике : методическое руководство по выполне- 

нию лабораторных работ курса "Информационные технологии в экономике" / Т. Г. 

Завражина ; Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : УГ- 

ГУ, 2009. - 112 с. - Библиогр.: с. 103. 

47 

3 Информатика для экономистов. Практикум : учебное пособие для академического ба-

калавриата / Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации ; 

ред.: В. П. Поляков, В. П. Косарев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. 

- 272 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 270-271. - ISBN 978-

5- 9916-7342-6 

10 

4 Бирюков, А. Н. Процессы управления информационными технологиями : учебное по-
собие / А. Н. Бирюков. — 4-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информацион-
ных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2024. — 262 c. — ISBN 978-5-4497-
2442-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/133974.html — Режим доступа: для автори-
зир. пользователей 

Эл. ресурс 

5 Пименов, В. И. Современные информационные технологии : учебное пособие / В. 

И. Пименов, Е. Г. Суздалов, Т. А. Кравец. — Санкт-Петербург : Санкт-
Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизай-

на, 2017. — 88 c. — ISBN 978-5-7937-1471-6. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/102473.html — Режим доступа: для авторизир. пользова-

телей. - DOI: https://doi.org/10.23682/102473 

Эл. ресурс 

 
 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ  

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,   

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа:  http://window.edu.ru 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

 

https://www.iprbookshop.ru/133974.html
https://www.iprbookshop.ru/102473.html
http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri


 

 

 
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материаль-

но-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий обучающихся, 

предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей действующим санитар-

ным и противопожарным правилам и нормам.  

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образовательные 

технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инвалид-

ностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера ограни-

ченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы по 

дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), 

адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению учеб-

ного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта обучаю-

щихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здо-

ровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и индивидуаль-

ной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей восприятия и готовности к 

освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидно-

стью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор-

мах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 



Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучаю-

щихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (конкретные 

формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятельно с учё-

том ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определённые в 

локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом инди-

видуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на ком-

пьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматривается увеличение 

времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. При необходимости промежу-

точная аттестация может проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивиду-

альных графиков проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной 

аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов обу-

чения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматри-

вает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, необходимых 

им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предоставлены 

университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде УГГУ с 

использованием специальных технических и программных средств, содержащей электронные 

образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе дисциплины (модуля) и 

иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адаптированному для обучающих-

ся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Архитектура ЭВМ и системное программное обеспечение» 

 

Трудоемкость дисциплины: 8 з.е. 288 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Цель дисциплины получение теоретических знаний и практических навыков, необхо-

димых для эксплуатации и текущего обслуживания вычислительных систем, применяемых в 

информационных технологиях; построения программного обеспечения информационных тех-

нологий с учетом архитектурных особенностей вычислительных систем; проектирования физи-

ческих моделей информационных систем. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

общепрофессиональные 

- способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информацион-

ных и автоматизированных систем (ОПК-5); 

- способен осуществлять выбор платформ и инструментальных программно- аппаратных 

средств для реализации информационных систем (ОПК-7). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- историю развития вычислительной техники (от абака до компьютера), вклад отече-

ственных и зарубежных ученых и инженеров в развитие средств вычислений; 

- способы представления арифметических и логических данных в компьютерах, правила 

преобразования данных; 

- назначение и структуру основных устройств и узлов вычислительной системы; 

- архитектурные особенности процессоров разных производителей (Intel, AMD, SUN, 

HP, DEC), технологии повышения производительности процессоров; 

- иерархию запоминающих устройств вычислительной системы и их функции; 

- основные принципы организации обмена информацией в устройствах вычислительной 

системы, механизм прерываний; 

- функции интерфейсов вычислительных систем, типы интерфейсов, стандарты интер-

фейсов персональных компьютеров; 

- основные классы архитектур вычислительных систем по области применения, харак-

теристики каждого класса. 

Уметь: 

- объяснить принципы преобразования данных в различных устройствах компьютера; 

- объяснить принципы взаимодействия устройств компьютера при выполнении программ; 

- обосновать выбор архитектуры процессора в зависимости от характера прикладных задач; 

- объяснить физические принципы хранения двоичной информации во внутренней и 

внешней памяти вычислительной системы; 

- объяснить принципы функционирования основных устройств ввода вывода информа-

ции персонального компьютера (клавиатуры, видеомонитора, манипуляторов, принтеров); 

- объяснить особенности интерфейсов персональных компьютеров (ISA, EISA, PCI, IDE, 

ATA, USB); 

- объяснить особенности архитектур персональных компьютеров, рабочих станций, сер-

веров, мэйнфреймов и кластеров. 

Владеть: 

- навыками преобразования арифметических и логических данных; 

- навыками обслуживания компьютера на уровне грамотного пользователя; 

- навыками определения характеристик процессора и его тестирования при эксплуата-

ции персонального компьютера; 

- навыками тестирования и оптимизации использования памяти персонального компьютера; 

- навыками обслуживания устройств ввода вывода персонального компьютера; 

- навыками обслуживания интерфейсов персонального компьютера; 

- навыками определения оптимальной архитектуры для аппаратной платформы конкрет-
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ной информационной системы информационной системы. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является получение теоретических знаний и практических 

навыков, необходимых для эксплуатации и текущего обслуживания вычислительных систем, 

применяемых в информационных технологиях; построения программного обеспечения ин-

формационных технологий с учетом архитектурных особенностей вычислительных систем; 

проектирования физических моделей информационных систем. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 

1. Овладение студентами принципами функционирования основных элементов, уз- 

лов и устройств технического обеспечения информационных систем. 

2. Формирование основных представлений и принципов архитектурного строения вы-

числительных систем. 

3. Формирование знаний и умений в использовании средств и ресурсов компьютера для 

решений прикладных задач; 

4. Формирование умений и навыков низкоуровневого программирования. 

5. Формирование навыков эксплуатации и обслуживания аппаратного обеспечения пер-

сонального компьютера. 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Результаты освоения дисциплины «Архитектура ЭВМ и системное программное 

обеспечение» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Компетенция Результаты обучения Код и наименование индикато-

ра 
достижения компетенции 

1 2 3 
ОПК-5: спосо-

бен инсталли-

ровать про-

граммное и ап-

паратное обес-

печение для 

информацион-

ных и автомати-

зированных си-

стем 

Знать: - историю развития вычислительной техники 

(от абака до компьютера), вклад отечествен-

ных и зарубежных ученых и инженеров в раз-

витие средств вычислений; 

- способы представления арифметических и 

логических данных в компьютерах, правила 

преобразования данных; 

- назначение и структуру основных устройств 

и узлов вычислительной системы; 

- архитектурные особенности процессоров 

разных производителей (Intel, AMD, SUN, HP, 

DEC), технологии повышения производитель-

ности процессоров 

ОПК-5.1 Использует основы си-

стемного администрирования, 

администрирования СУБД, со-

временные стандарты информа-

ционного взаимодействия систем. 

Уметь - объяснить принципы преобразования данных 

в различных устройствах компьютера; 

- объяснить принципы взаимодействия 

устройств компьютера при выполнении про-

грамм; 

- обосновать выбор архитектуры процессора в 

зависимости от характера прикладных задач; 

- объяснить физические принципы хранения 

двоичной информации во внутренней и внеш-

ней памяти вычислительной системы; 

ОПК-5.2 Выполняет параметри-

ческую настройку информацион-

ных и автоматизированных си-

стем. 

Владеть - навыками преобразования арифметических и 

логических данных; 

- навыками обслуживания компьютера на 

уровне грамотного пользователя; 

- навыками определения характеристик про-

цессора и его тестирования при эксплуатации 

персонального компьютера; 

ОПК-5.3 Инсталлирует про-

граммное и аппаратное обеспече-

ние информационных и автома-

тизированных систем. 



6  

- навыками тестирования и оптимизации ис-

пользования памяти персонального компьюте-

ра; 

ОПК-7: спосо-

бен осуществ-

лять выбор 

платформ и ин-

струментальных 

программно- 

аппаратных 

средств для реа-

лизации инфор-

мационных си-

стем  

Знать: - иерархию запоминающих устройств вычис-

лительной системы и их функции; 

- основные принципы организации обмена 

информацией в устройствах вычислительной 

системы, механизм прерываний; 

- функции интерфейсов вычислительных си-

стем, типы интерфейсов, стандарты интерфей-

сов персональных компьютеров; 

- основные классы архитектур вычислитель-

ных систем по области применения, характе-

ристики каждого класса. 

ОПК-7.1 Использует основные 

платформы, технологии и ин-

струментальные программно-

аппаратные средства для реали-

зации информационных систем 

Уметь - объяснить принципы функционирования ос-

новных устройств ввода вывода информации 

персонального компьютера (клавиатуры, ви-

деомонитора, манипуляторов, принтеров); 

- объяснить особенности интерфейсов персо-

нальных компьютеров (ISA, EISA, PCI, IDE, 

ATA, USB); 

- объяснить особенности архитектур персо-

нальных компьютеров, рабочих станций, 

серверов, мэйнфреймов и кластеров. 

ОПК-7.2 Осуществляет выбор 

платформ и инструментальных 

программно-аппаратных средств 

для реализации информационных 

систем, применять современные 

технологии реализации инфор-

мационных систем. 

Владеть - навыками обслуживания устройств ввода 

вывода персонального компьютера; 

- навыками обслуживания интерфейсов пер-

сонального компьютера; 

- навыками определения оптимальной архи-

тектуры для аппаратной платформы конкрет-

ной информационной системы информацион-

ной системы. 

ОПК-7.3 Владеет технологиями и 

инструментальными программ 

но-аппаратными средствами для 

реализации информационных 

систем. 

 
 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Архитектура ЭВМ и системное программное обеспечение» является 

дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления 09.03.02 Информационные си-

стемы и технологии. 

 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно- гра-

фические рабо-

ты, рефе- 
раты 

курсовая 

работа кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

4 семестр 

8 288 48 48  165  27 Контроль- 

ная работа 
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5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 Тематический план изучения дисциплины 

 

 
 

№ 

 

 
Тема, раздел 

Контактная работа обучаю- 
щихся с преподавателем 

 
 

Практическая 

подготовка 

 
Самостоя- 

тельная ра- 

бота 

лекции практич. 

занятия 

и др. 
формы 

лабо- 

рат.заня 

т. 

1 История развития вычислительной тех- 
ники 

2 2 
  

19 

2 Арифметические и логические основы 
вычислительных систем. 

8 8 
  

20 

3 Структура аппаратного обеспечения 
информационных систем. 

8 8 
  

22 

4 Архитектура процессоров. 6 6   22 

5 Архитектура запоминающих устройств. 6 6   22 

6 Организация выполнения операций 

ввода вывода в информационно- 
вычислительных системах 

 

6 
 

6 
   

20 

7 Интерфейсы вычислительных систем 6 6   20 

8 Классификация архитектур вычисли- 
тельных систем. 

6 6 
  

20 

9 Подготовка к экзамену     27 

 ИТОГО 48 48   192 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. История развития вычислительной техники. 

Домашинная эпоха. Механические вычислительные машины. Идея программно- 

управляемых вычислительных систем. Счетно-перфорационные комплексы Г. Холерита. 

Машина Тьюринга. Характеристики первых электронных вычислительных машин. 

Тема 2. Арифметические и логические основы вычислительных систем. 

Двоичная система счисления. Электронные носители двоичной информации. Пра-

вила выполнения операций в двоичной системе счисления. Логические операции. Элек-

тронные средства выполнения логических операций в вычислительных системах. 

Тема 3. Структура аппаратного обеспечения информационных систем. 

Структура вычислительной системы с общей шиной. Структура памяти и процес-

сора. Взаимодействие процессора и памяти при выполнении программы. Понятие микро-

программы и микрокоманды. Форматы машинных команд. Способы адресации и задачи, 

решаемые различными способами адресации. Типы машинных команд, особенности вы-

полнения команд передачи управления. 

Тема 4. Архитектура процессоров. 

Параллелизм и конвейеризация, как средства повышения производительности про-

цессоров. Проблемы, возникающие при реализации этих технологий. Архитектура про-

цессоров семейства i80086 - i80486. Характеристика основных режимов работы процессо-

ра (реальный режим, режим системного управления, защищенный режим, архитектура 

защиты). Архитектура процессоров Pentium. Особенности архитектуры процессоров фир-

мы AMD. Процессоры RISC архитектуры. Многоядерные процессоры. 

Тема 5. Архитектура запоминающих устройств. 

Иерархия запоминающих устройств вычислительной системы (ВС). Физические 

принципы хранения двоичной информации во внутренней памяти ВС (магнитная, полу-

проводниковая, динамическая постоянная и флэш память). Организация доступа к памяти 

(адресная, стековая, ассоциативная). Способы повышения производительности и надеж-
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ности памяти. Принципы записи и чтения данных, используемые в магнитных и оптиче-

ских запоминающих устройствах. Адресация данных в дисковых накопителях (СHS- гео-

метрия). RAID – массивы (назначение, характер решаемых задач, стандарты). 

Тема 6. Организация выполнения операций ввода вывода в информационно- 

вычислительных системах. 

Основные устройства ввода вывода персонального компьютера (клавиатура, мани-

пуляторы, видеомониторы и принтеры) и принципы их функционирования. Организация 

управления вводом выводом через механизм прерываний, контроллеры прерываний. 

Тема 7. Интерфейсы вычислительных систем. 

Функции интерфейсов. Стандартизация интерфейсов и ее значение для развития 

вычислительных систем. Характеристика системных интерфейсов (ISA, EISA, VLB, PCI, 

PCIExpress). Характеристика интерфейсов периферийных устройств (IDE ATA, SerialA 

TA, SCSI, USB, FireWire). 

Тема 8. Классификация архитектур вычислительных систем. 

Показатели, характеризующие архитектурные особенности вычислительных си-

стем разных классов. Характеристика персональных компьютеров и рабочих станций. 

Особенности архитектуры отказоустойчивых серверов. Архитектура мэйнфреймов. Кла-

стерные архитектуры. Архитектура суперкомпьютеров. Тенденции развития вычисли-

тельных систем. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион-

ные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информацион-

ными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, группо-

вые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, 

иные) технологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной ра-
боты и задания для обучающихся по направлению 09.03.02 «Информационные системы и техно-

логии». 

Для организации контрольной работы кафедрой подготовлены Методические ука-

зания по организации контрольной работы по направлению 09.03.02 «Информационные си-

стемы и технологии». 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, тест, контрольная работа, экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий.  

Оценочные средства: практико-ориентированное задание, тест, контрольная работа. 
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№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства 

1 История развития 

вычислительной 

техники. 

Знать: - историю развития вычислительной техники (от 

абака до компьютера), вклад отечественных и зарубежных 

ученых и инженеров в развитие средств вычислений. 

Тест 

2 Арифметические и 

логические основы 

вычислительных 

систем. 

Знать: - способы представления арифметических и ло-

гических данных в компьютерах, правила преобразова-

ния данных. 

Уметь: - объяснить принципы преобразования данных в 

различных устройствах компьютера. 

Владеть: - навыками преобразования арифметических и 

логических данных. 

Тест  

Практико- ориен-

тированное зада-

ние 

3 Структура аппа-

ратного обеспече-

ния информацион-

ных систем. 

Знать: - назначение и структуру основных устройств и уз-

лов вычислительной системы 

Уметь: - объяснить принципы взаимодействия устройств 

компьютера при выполнении программ. 

Владеть: - навыками обслуживания компьютера на 

уровне грамотного пользователя. 

Тест  

Практико- ориен-

тированное зада-

ние 

4 Архитектура про-

цессоров. 

Знать: - архитектурные особенности процессоров разных 

производителей (Intel, AMD, SUN, HP, DEC), технологии 

повышения производительности процессоров. 

Уметь: - обосновать выбор архитектуры процессора в 

зависимости от характера прикладных задач. 

Владеть: - навыками определения характеристик про-

цессора и его тестирования при эксплуатации персональ-

ного компьютера. 

Тест  

Практико- ориен-

тированное зада-

ние 

5 Архитектура запо-

минающих 

устройств. 

Знать: - иерархию запоминающих устройств вычис-

лительной системы и их функции, 

Уметь: - объяснить физические принципы хранения 

двоичной информации во внутренней и внешней памяти 

вычислительной системы. 

Владеть: - навыками тестирования и оптимизации 

использования памяти персонального компьютера. 

Тест  

Практико- ориен-

тированное зада-

ние 

6 Организация вы-

полнения операций 

вво да вывода в ин-

формационно-

вычислительных си-

стемах. 

Знать: - основные принципы организации обмена ин-

формацией в устройствах вычислительной системы, ме-

ханизм прерываний. 

Уметь: - объяснить принципы функционирования основ-

ных устройств ввода вывода информации персонального 

компьютера (клавиатуры, видеомонитора, манипуляторов, 

принтеров). 

Владеть: - навыками обслуживания устройств ввода вы- 

вода персонального компьютера. 

Тест  

Практико- ориен-

тированное зада-

ние,  

контрольная ра-

бота. 

7 Интерфейсы вы-

числительных си-

стем. 

Знать: - функции интерфейсов вычислительных систем, 

типы интерфейсов, стандарты интерфейсов персональных 

компьютеров. 

Уметь: - объяснить особенности интерфейсов персо-

нальных компьютеров (ISA, EISA, PCI, IDE, ATA, 

USB). 
Владеть: - навыками обслуживания интерфейсов пер-

сонального компьютера. 

Тест  

Практико- ориен-

тированное зада-

ние 

8 Классификация архи-

тектур вычислитель-

ных систем. 

Знать: - основные классы архитектур вычислительных си-

стем по области применения, характеристики каждого клас-

са, 

Уметь: - объяснить особенности архитектур персональных 

компьютеров, рабочих станций, серверов, мэйнфреймов и 

кластеров. 

Владеть: - навыками определения оптимальной архи-

тектуры для аппаратной платформы конкретной инфор-

мационной системы информационной системы. 

Тест  

Практико- 

ориентированное 

задание,  

Контрольная ра-

бота. 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 
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Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-

стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021). 

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной ат-

тестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств 

по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен / 

зачет с оценкой 
Отметка о зачете 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориенти-

роваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10.1 Литература 

 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Архитектура компьютера [Текст] / Э. Таненбаум, Т. Остин ; пер. с англ. Е. Матве- 
ева. - 6-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 812 с. : ил. - (Классика Computer 

Science). - Библиогр.: с. 699-707. - Алф. указ.: с. 791-811. - ISBN 978-5-496-00337-7 : 

10 

2 Организация ЭВМ и систем : учебник / С. А. Орлов, Б. Я. Цилькер. - 2-е изд. 

- Санкт-Петербург : Питер, 2011. - 688 с. : ил. - Библиогр.: с.665-672. - Алф. указ.: 

с.673-686. - ISBN 978-5-449807-862-5 

2 

3 Архитектура ЭВМ и систем [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Ю. Громов 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 200 c. — 2227-8397. — Режим досту- 

па: http://www.iprbookshop.ru/64069.html 

Электронный 

ресурс 

4 Федотова Д.Э. Архитектура ЭВМ и систем [Электронный ресурс] : лабораторная ра-

бота. Учебное пособие / Д.Э. Федотова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Российский новый университет, 2009. — 124 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21263.html 

Электронный 

ресурс 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/64069.html
http://www.iprbookshop.ru/21263.html
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11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО–ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУ-

ЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, 

 ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Microsoft Windows 10 

2. Microsoft Office Standard 2013 

3. MathCAD 

 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материаль-

но-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий обучающихся, 

предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей действующим санитар-

ным и противопожарным правилам и нормам. 

 

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЛИЦ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные техно-

логии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера ограниченных 

возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы по 

дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), адаптируют-

ся с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению учебного материа-

ла, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта обучающихся с инвалид-

ностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и индивиду-

альной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и индивидуальной ра-

боты обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья осуществляется с учётом их способностей, особенностей восприятия и готовности к освое-

нию учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидно-

стью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными 

https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор-

мах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучаю-

щихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (конкретные 

формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятельно с учётом огра-

ничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определённые в локаль-

ных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом инди-

видуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на ком-

пьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматривается увеличение 

времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. При необходимости промежу-

точная аттестация может проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивиду-

альных графиков проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной 

аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения обу-

чающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматривает (в 

случае необходимости) использование специальных технических средств, необходимых им в 

связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предоставлены универ-

ситетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде УГГУ с 

использованием специальных технических и программных средств, содержащей электронные 

образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе дисциплины и иметь 

доступ к необходимому программному обеспечению, адаптированному для обучающихся ин-

валидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление данными» 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 180 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Цель дисциплины: Овладение студентами основными принципами организации 

баз данных, методами проектирования и использования баз данных.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 
общепрофессиональные: 

- способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной  

безопасности (ОПК-3); 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

- основные понятия реляционной модели данных; 

- сущность и место этапов проектирования баз данных, понятия модели сущность-

связь, определения нормальных форм; 

- основные понятия теории баз данных; 

- принципы организации СУБД, функции СУБД,модели архитектуры клиент-

сервер; 

- основные виды моделей данных; 

- основные понятия реляционной модели данных; 

- основные виды языков баз данных, понятия о типах полей данных; 

- правила составления запросов на выборку данных на языке SQL; 

- правила составления запросов на модификацию данных и изменение схемы базы 

данных;  

- понятия и принципы использования хранимых процедур, транзакций, индексов и 

триггеров. 

Уметь:  

- определять первичный, возможный и внешний ключи для таблицы базы данных; 

- находить признаки избыточного дублирования данных; 

- составлять SQL-запросы на выборку, сортировку, фильтрацию и группировку 

данных; 

- создавать запросы на добавление, исправление и удаление записей в таблицах; со-

здавать запросы на создание новых таблиц, и изменение существующих. 

Владеть:  

- навыками создания таблиц реляционной базы данных и связей между ними; 

- навыками нормализации таблиц базы данных в соответствии с теорией нормаль-

ных форм; 

- навыками составления сложных и комбинированных запросов на языке SQL; 

- навыками создания схем баз данных с помощью языка SQL. 
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 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины является овладение студентами основными принци-

пами организации баз данных, методами проектирования и использования баз данных.     

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

 1. Приобретение знаний об основных этапах проектирования баз данных, моделях 

данных (иерархической, сетевой и реляционной), принципах нормализации баз данных. 

 2. Формирование практических навыков по проектированию, разработке и исполь-

зованию баз данных. 

 3. Ознакомлении с технологией “клиент-сервер”, современными промышленными 

СУБД и перспективами их развития. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины и формируемые у обучающихся компетенции 

определены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование инди-

катора  

достижения компетенции 

1 2 3 

ОПК-3: Способен 

решать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной  

безопасности 

знать - основные понятия теории баз данных; 

- принципы организация СУБД, функции 

СУБД, модели архитектуры клиент-

сервер; 

- основные виды моделей данных; 

- основные понятия реляционной модели 

данных; 

- сущность и место этапов проектирования 

баз данных, понятия модели сущность-

связь, определения нормальных форм; 

- основные виды языков баз данных, поня-

тия о типах полей данных; 

- правила составления запросов на выбор-

ку данных на языке SQL; 

- правила составления запросов на моди-

фикацию данных и изменение схемы базы 

данных;  

 понятия и принципы использования хра-

нимых процедур, транзакций, индексов и 

триггеров; 

- принципы управления привилегиями 

пользователей и привилегиями системы, 

понятие о резервном копировании и о 

транзакционном механизме. 

ОПК-3.1 Применяет прин-

ципы, методы и средства 

решения стандартных задач 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и библио-

графической культуры с 

применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований инфор-

мационной безопасности. 

 

уметь - определять первичный, возможный и 

внешний ключи для таблицы базы данных; 

- находить признаки избыточного дубли-

рования данных; 

- составлять SQL-запросы на выборку, 

сортировку, фильтрацию и группировку 

данных; 

- создавать запросы на добавление, ис-

правление и удаление записей в таблицах; 

создавать запросы на создание новых таб-

лиц, и изменение существующих. 

ОПК-3.2 Решает стандарт-

ные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе 

информационной и библио-

графической культуры с 

применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований инфор-

мационной безопасности. 
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владеть - навыками создания таблиц реляционной 

базы данных и связей между ними; 

- навыками нормализации таблиц базы 

данных в соответствии с теорией нор-

мальных форм; 

- навыками решения задач по поиску ин-

формации с помощью запросов и пред-

ставлению результатов; 

- навыками составления сложных и ком-

бинированных запросов на языке SQL; 

- навыками создания схем баз данных с 

помощью языка SQL; 

- навыками использования сложных за-

просов для поиска информации в несколь-

ких таблицах и представления результа-

тов. 

ОПК-3.3 Подготавливает 

обзоры, аннотации, рефера-

ты, научные доклады, пуб-

ликации и библиографии по 

научно-исследовательской 

работе с учетом требований 

информационной безопас-

ности 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Управление данными» является дисциплиной обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана направления 09.03.02 «Информационные систе-

мы и технологии». 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, рефе-

раты  

курсовая 

работа 

(проект) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

5 180 32 32  89  27 1 контрольная  

 
 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 
В т.ч. в 

форме 

практиче-

ской под-

готовки 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
лекции практич. 

занятия/ др. 

формы 

лабо-

рат.работы 

1.  Системы управления базами 

данных 
2    4 

2.  Модели данных. Реляционная  

модель данных. 
4 2   6 

3.  Проектирование баз данных. 8 12   16 
4.  Языки баз данных. Язык SQL. 4 4   7 
5.  Язык SQL. Запросы на выбор-

ку, модификацию данных и 

изменение схемы базы данных 

12 12   16 
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6.  Администрирование баз дан-

ных. Безопасность баз данных. 
2 2   4 

7.  Подготовка к контрольной ра-

боте 
    36 

8.  Подготовка к экзамену     27 
 ИТОГО 32 32   116 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

  

 Тема 1. Системы управления базами данных.  
Основные понятия. Информация, данные. Информационная система. База данных. 

Хранилища данных, витрины данных, базы знаний. Пользователи, администратор БД. Си-

стемы управления базами данных (СУБД). Приложения баз данных. История развития 

СУБД. 

Внутренняя организация СУБД. Функции СУБД. Управление транзакциями. Жур-

нализация. Поддержка языков БД. Однопользовательские ИС. Многопользовательские ИС 

в сетях. Централизованная БД. Распределенная БД. Модели архитектуры клиент-сервер. 

Тема 2. Модели данных. Реляционная модель данных.  
Концептуальные, логические и физические модели данных. Понятие «модель дан-

ных», иерархическая, сетевая и реляционные модели данных. Базовые понятия и операции 

реляционной модели данных. Отношение, столбец, кортеж, домен, возможный ключ, пер-

вичный ключ, внешний ключ. Виды связей. 

Тема 3. Проектирование баз данных. База данных как информационная модель 

предметной области. Этапы проектирования: системный анализ, инфологическое проек-

тирование, даталогическое проектирование, физическое проектирование. Сущности и свя-

зи. Понятие целостности БД. Использование CASE-средств. Проектирование реляцион-

ных БД на основе принципов нормализации. Функциональные зависимости, их значение 

при проектировании баз данных. Избыточное дублирование данных и аномалии. Теория 

нормальных форм. 

Тема 4. Языки баз данных. Язык SQL. Языки определения данных. Языки мани-

пулирования данными. Характеристика языка запросов SQL. Характеристика язык запро-

сов SQL. Типы данных. Совместимость типов данных.  

Тема 5. Язык SQL. Запросы на выборку, модификацию данных и изменение 

схемы базы данных.  
SELECT-Запросы. Выборка, сортировка, фильтрация, группирование данных. Ис-

пользование статистических функций. Использование подзапросов. Объединение таблиц. 

Комбинированные запросы. Добавление, исправление и удаление данных. Создание и мо-

дификация таблиц. Создание ключей и индексов. Использование представлений (VIEW). 

Хранимые процедуры. Обработка транзакций. Использование курсоров. Ограничения, ин-

дексы, триггеры. 

Тема 6. Администрирование баз данных. Безопасность баз данных.  

Управление привилегиями пользователей. Привилегии системы. Резервное копиро-

вание БД. Средства защиты данных. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач и проч.); интерактивные (групповые дискуссии, тренинги, анализ 

ситуаций) технологии обучения. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной ра-

боты и задания для обучающихся.  

Для организации контрольной работы по дисциплине кафедрой подготовлены Ме-

тодические указания по выполнению контрольной работы. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, опрос, практико-ориентированное задание, контрольная 

работа. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Системы управления 

базами данных 

Знать: основные понятия теории баз данных; принципы ор-

ганизация СУБД. Функции СУБД. Модели архитектуры кли-

ент-сервер. 

Тест 

опрос, 

практико-

ориентиро-

ванное 

задание 

2 Модели данных. Реля-

ционная  модель дан-

ных. 

Знать: основные виды моделей данных; основные понятия 

реляционной модели данных; 

Уметь: определять первичный, возможный и внешний клю-

чи для таблицы базы данных; 

Владеть: навыками создания таблиц реляционной базы дан-

ных и связей между ними. 

3 Проектирование баз 

данных. 

Знать: сущность и место этапов проектирования баз данных, 

понятия модели сущность-связь, определения нормальных 

форм; 

Уметь: находить признаки избыточного дублирования дан-

ных; 

Владеть: навыками нормализации таблиц базы данных в 

соответствии с теорией нормальных форм. 

4 Языки баз данных. 

Язык SQL. 

Знать: основные виды языков баз данных, принципы органи-

зации запросов к базе на языке SQL, понятия о типах полей 

данных; 

Владеть: навыками решения задач по поиску информации с 

помощью запросов и представлению результатов. 

Тест 

опрос, 

практико-

ориентиро-

ванное 

задание, 

контроль-

ная работа 

5 Язык SQL. Запросы на 

выборку, модифика-

цию данных и измене-

ние схемы базы данных 

Знать: правила составления запросов на выборку данных на 

языке SQL; правила составления запросов на модификацию 

данных и изменение схемы базы данных;  

 понятия и принципы использования хранимых процедур, 

транзакций, индексов и триггеров; 

Уметь: составлять SQL-запросы на выборку, сортировку, 

фильтрацию и группировку данных; создавать запросы на 

добавление, исправление и удаление записей в таблицах; со-

здавать запросы на создание новых таблиц, и изменение су-

ществующих;   

Владеть: навыками составления сложных и комбинирован-

ных запросов на языке SQL; навыками создания схем баз 
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данных с помощью языка SQL. 
6 Администрирование баз 

данных. Безопасность 

баз данных. 

Знать: принципы управления привилегиями пользователей и 

привилегиями системы, понятие о резервном копировании и 

о транзакционном механизме; 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021). 

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной ат-

тестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен / 

 зачёт с оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в содержании дисциплины, системе требований, предъявляемых к обучающемуся 

со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Управление данными: учебно-методическое пособие/ Авт.-сост. Зудилин Алек-

сандр Эдуардович/ Урал. гос. горный ун-т. – Екатеринбург:, 2017. — 129 с. 

Электронный 

ресурс 

2  Хромова И.Ю. Технология построения цифровой сейсмогеологической модели на 

примере программного комплекса Landmark : учебное пособие. Ч. 1 / Московский 

государственный университет им. М. В. Ломоносова. - Москва: 2007. - 314 с 

10 

3 Акимова, О. Ю. Управление данными : курс лекций / О. Ю. Акимова. — Москва : 

Издательский Дом МИСиС, 2020. — 60 c. — ISBN 978-5-907226-84-5. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106740.html — Режим доступа: для авторизир. пользо-

Электронный 

ресурс 

https://www.iprbookshop.ru/106740.html
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вателей 

4 Мухина, Ю. Р. Управление данными. Ч. 2 : учебное пособие / Ю. Р. Мухина. — 2-е 

изд. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт управления и экономики, 

Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 144 c. — ISBN 978-5-4486-0710-3. — Текст : электрон-

ный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81501.html — Режим доступа: для авторизир. пользова-

телей. - DOI: https://doi.org/10.23682/81501 

Электронный 

ресурс 

 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,   

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН-

НЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013  

3. Microsoft Office Professional 2010 

4. Microsoft Office Professional 2010 

5. Microsoft Windows 8.1 Professional 

6. Microsoft Office Professional 2013 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использовани-

ем материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных за-

нятий обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соот-

ветствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающих-

https://www.iprbookshop.ru/81501.html
http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

ты по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-

мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» са-

мостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-

пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
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могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные техниче-

ские средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-

бочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Технологии программирования»  

 

Трудоемкость дисциплины: 8 з.е. 288 часов. 

Форма промежуточной аттестации –экзамен, курсовой проект. 

Цель дисциплины: Овладение современными технологиями программирования и 

получение студентами практических навыков программирования.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 
общепрофессиональные: 

- способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического 

применения в области информационных систем и технологий (ОПК-6). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

- различие между языками компиляторами и интерпретаторами, основные принци-

пы структурного программирования, его базовые конструкции; 

- классификацию типов констант, переменных и выражений; 

- синтаксис языков С и C++ ; 

- понятия области действия переменных; принципы распределение кода программы 

по нескольким файлам; 

- принципы организации ввода и вывода информации; 

- основные принципы объектно-ориентированного программирования: инкапсуля-

цию, наследование, полиморфизм;  

- понятие класса и объекта, свойств и методов класса, конструктора и деструктора; 

- основные принципы наследования классов; открытое и закрытое наследование; 

наследование конструкторов и деструкторов; понятие виртуальных классов; 

- принципы обработка исключительных ситуаций в языке С++; понятие класса ис-

ключений; 

- принципы создания Windows-приложения, виды событий, основы визуального 

программирования. 

Уметь:  

- создавать новый проект приложения; 

- составлять арифметические и логические выражения; 

- правильно выбирать тип для переменной; 

- создавать обычные и рекурсивные функции; 

- создавать и использовать глобальные и локальные переменные; 

- использовать библиотечные функции для ввода/вывода информации на различные 

устройства и чтения/записи файлов; 

- создавать и использовать классы, объекты и указатели на объекты;  

- использовать текстовый и двоичный потоки для ввода-вывода данных на языке С++; 

- использовать компоненты визуального программирования, обрабатывать события 

в окне и объектах. 

Владеть:  

- навыками компиляции и отладки программы; 

- навыками использования условных операторов, операторов цикла  и передачи 

управления; 

- навыками вызова функций, передачи значений в функции и получение значений 

из функций; 

- навыками использования библиотек функций; 

- навыками разработки объектно-ориентированных приложений; 

- навыками создания и использования иерархии классов; 

- навыками обработки исключений различного типа; 

- навыками использования стандартных пространств имён и создания собственных; 
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- навыками использования стандартных потоков ввода-вывода; 

- навыками объектно-событийного программирования. 
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 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины является овладение современными технологиями 

программирования и получение студентами практических навыков программирования.     

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

- формирование систематизированного представления о концепциях, моделях и 

принципах организации, положенных в основу технологий программирования;  

- освоение методов структурного и объектно-ориентированного программирования 

и и эффективными методами разработки программных продуктов; 

- получение практической подготовки в области выбора и применения технологии 

программирования;  

- закрепление навыков алгоритмизации и программирования на основе изучения 

языков программирования C и C++. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины и формируемые у обучающихся компетенции 

определены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование 

индикатора  

достижения компе-

тенции 

1 2 3 

ОПК-6: Способен 

разрабатывать алго-

ритмы и программы, 

пригодные для прак-

тического примене-

ния в области ин-

формационных си-

стем и технологий 

знать - различие между языками компиляторами и 

интерпретаторами, основные принципы струк-

турного программирования, его базовые кон-

струкции; 

- классификацию типов констант, переменных и 

выражений; 

- синтаксис языков С и C++ ; 

- понятия области действия переменных; прин-

ципы распределение кода программы по не-

скольким файлам; 

- принципы организации ввода и вывода инфор-

мации; 

- основные принципы объектно-

ориентированного программирования: инкапсу-

ляцию, наследование, полиморфизм;  

- понятие класса и объекта, свойств и методов 

класса, конструктора и деструктора; 

- основные принципы наследования классов; 

открытое и закрытое наследование; наследова-

ние конструкторов и деструкторов; понятие вир-

туальных классов; 

- принципы обработка исключительных ситуа-

ций в языке С++; понятие класса исключений; 

- принципы создания Windows-приложения, ви-

ды событий, основы визуального программиро-

вания. 

ОПК-6.1 Использует 

методы алгоритмиза-

ции, языки и техно-

логии программиро-

вания, пригодные для 

практического при-

менения в области 

информационных 

систем и технологий. 

 

ОПК-6.2 Применяет 

методы алгоритмиза-

ции, языки и техно-

логии программиро-

вания при решении 

профессиональных 

задач в области ин-

формационных си-

стем и технологий. 

 

ОПК-6.3 Имеет 

навыки программи-

рования, 

отладки и тестирова-

ния прототипов про-

граммно-технических 

комплексов задач. уметь - создавать новый проект приложения; 

- составлять арифметические и логические вы-

ражения; 

- правильно выбирать тип для переменной; 

- создавать обычные и рекурсивные функции; 
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- создавать и использовать глобальные и локаль-

ные переменные; 

- использовать библиотечные функции для вво-

да/вывода информации на различные устройства 

и чтения/записи файлов; 

- создавать и использовать классы, объекты и 

указатели на объекты;  

- использовать текстовый и двоичный потоки 

для ввода-вывода данных на языке С++; 

- использовать компоненты визуального про-

граммирования, обрабатывать события в окне и 

объектах. 

владеть - навыками компиляции и отладки программы; 

- навыками использования условных операторов, 

операторов цикла и передачи управления; 

- навыками вызова функций, передачи значений 

в функции и получение значений из функций; 

- навыками использования библиотек функций; 

- навыками разработки объектно-

ориентированных приложений; 

- навыками создания и использования иерархии 

классов; 

- навыками обработки исключений различного 

типа; 

- навыками использования стандартных про-

странств имён и создания собственных; 

- навыками использования стандартных потоков 

ввода-вывода; 

- навыками объектно-событийного программи-

рования. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Технологии программирования» является дисциплиной обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления 09.03.02 «Информа-

ционные системы и технологии». 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, рефе-

раты  

курсовая 

работа 

(проект) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

5 семестр 

4 144 32 48  37  27 1 контроль-

ная работа 

- 

6 семестр 

4 144 32 32  53  27 - КП 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем Практиче-

ская  

подготовка 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
лекции практич. 

занятия/ др. 

формы 

лабо-

рат.работы 

5 семестр 
1 Введение 2 2   3 
2 Язык программирования С 6 6   6 
3 Функции 4 8   6 
4 Препроцессор языка C 4 8   8 
5 Указатели и массивы 8 8   8 
6 Структуры и объединения 2 6   8 
7 Организация ввода и вывода 

информации 
2 6   6 

8 Введение в объектно-

ориентированное программи-

рование 

4 4   8 

 Подготовка к экзамену     27 
 Итого 5 семестр 32 48   80 

6 семестр 
9 Наследование 8 8   1 

10 Шаблоны классов 8 8   1 
11 Обработка исключительных 

ситуаций 
4 2   1 

12 Система ввода-вывода в C++ 4 6   1 
13 Объектно-событийное про-

граммирование 
8 8   1 

 Подготовка к контрольной ра-

боте 
    8 

 Выполнение курсового проекта     20 
 Подготовка к экзамену     27 
 Итого 6 семестр 32 32   60 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

Тема 1. Введение.  
Языки - компиляторы и интерпретаторы. Процесс компиляции программы. Проект 

приложения. Принципы структурного программирования, его базовые конструкции.  

Тема 2. Язык программирования С.  
Правила языка C. Идентификаторы, операции, выражения, ключевые слова, кон-

станты. Директивы препроцессора. Типы данных. Классификация типов. Целочисленные, 

вещественные типы. Типы констант. Типы переменных, операций и выражений. Преобра-

зование типов. Операции и операторы. Арифметические операции. Поразрядные и 

логические операции. Операции сравнения и присваивания. Условные операторы. Опера-

торы цикла. Операторы передачи управления.   

Тема 3. Функции. Определение, прототип и вызов функции. Параметры, аргумен-

ты и возвращаемое значение функции. Способы передачи значений в функцию в языке C 

и в других языках. Рекурсивные функции. Структура программы. Функция main. Область 

действия переменных, глобальные и локальные переменные. Распределение кода про-

граммы по нескольким файлам. Внешние переменные. Пользовательские и стандартные 

библиотеки. 
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Тема 4. Препроцессор языка C. Заголовочные файлы. Директива #include. Мак-

роподстановки. Макросы с параметрами. Директивы условного включения.     

Тема 5. Указатели и массивы. Одномерные массивы. Массивы символов и стро-

ки. Указатели. Операции взятия адреса и разадресации. Указатели и аргументы функций. 

Операции над указателями. Адресная арифметика. Массивы указателей. Указатели на ука-

затели. Многомерные массивы. Указатели на функции.  

Тема 6. Структуры и объединения. Объявление и использование структур. Вло-

женные структуры. Определение новых типов. Операции над структурами. Указатели на 

структуру. Объединения. 

Тема 7. Организация ввода и вывода информации. Вывод информации на экран. 

Ввод информации с клавиатуры. Файлы. Бинарные и текстовые файлы. Библиотеки для 

работы с консолью и файлами. Функции ввода-вывода. 

Тема 8. Введение в объектно-ориентированное программирование. Структур-

ное и объектно-ориентированное программирование. Инкапсуляция, наследование, поли-

морфизм. Язык C++. Понятие класса и объекта. Свойства и методы класса. Конструктор и 

деструктор. Конструкторы с параметрами. Перегрузка функций. Закрытые и открытые 

элементы класса. Указатели на объекты. Массивы объектов. Иерархия классов. Открытое 

и закрытое наследование. Наследование конструкторов и деструкторов. Виртуальные 

классы.  

Тема 9. Наследование. Пространства имён. Оператор видимости. Инструкция 

using. Неименованные пространства имён. Пространство имён std. Глобальное простран-

ство имён. Перегрузка унарных и бинарных операций. Перегрузка операторов сравнения. 

Функции – друзья класса. Виртуальные функции и полиморфизм. Полиморфизм во время 

компиляции (раннее связывание). Полиморфизм во время выполнения (позднее связыва-

ние). 

Тема 10. Шаблоны классов. Шаблоны функций (обобщенные функции).  Шабло-

ны классов. Стандартная библиотека шаблонов STL. 

Тема 11. Обработка исключительных ситуаций. Операторы try, catch, throw.  

Общая схема обработки исключений. Функции exit и abort.  Перехват исключений классо-

вого типа. 

Тема 12. Система ввода-вывода в C++. Понятие потока. Текстовый и двоичный 

потоки. Буфер потока. Стандартные потоки ввода-вывода. Форматированный ввод-вывод 

данных. Файловый ввод-вывод. 

Тема 13. Объектно-событийное программирование. Принципы создания 

Windows-приложения. Событие и сообщение. Виды событий. События от мыши и клавиа-

туры. Программирование управления событиями. Основы визуального программирова-

ния. Компоненты. Иерархия компонентов. Отладчик. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач и проч.); интерактивные (групповые дискуссии, тренинги, анализ 

ситуаций) технологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной ра-

боты и задания для обучающихся.  
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Для выполнения курсового проекта кафедрой подготовлены Методические реко-

мендации по выполнению курсового проекта для обучающихся. 

Для выполнения контрольной работы кафедрой подготовлены Методические ре-

комендации по выполнению контрольной работы для обучающихся. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, защита курсового проекта, экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, опрос, контрольная работа. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Введение Знать: различие между языками компиляторами и интерпре-

таторами, основные принципы структурного программирова-

ния, его базовые конструкции; 

Уметь: создавать новый проект приложения; 

Владеть: навыками компиляции и отладки программы. 

Тест  

опрос 

контроль-

ная работа 

 

2 Язык программирова-

ния С 

Знать: правила языка C; классификацию типов констант, 

переменных и выражений; синтаксис операций и операторов 

языка С; 

Уметь: составлять арифметические и логические выраже-

ния; правильно выбирать тип для переменной; 

Владеть: навыками преобразования типов; навыками ис-

пользования условных операторов, операторов цикла  и пере-

дачи управления; 

3 Функции Знать: синтаксис определения, прототипа и вызова функции; 

способы передачи значений в функцию в языке C и в других 

языках; понятия области действия переменных; принципы 

распределение кода программы по нескольким файлам; 

Уметь: создавать обычные и рекурсивные функции; созда-

вать и использовать глобальные и локальные переменные; 

Владеть: навыками вызова функций, передачи значений в 

функции и получение значений из функций; навыками ис-

пользования библиотек функций; 

4 Препроцессор языка C Знать: синтаксис директив препроцессора и принцип их дей-

ствия; 

Уметь: создавать директивы для включения файлов, макро-

подстановок и условной компиляции; 

Владеть: навыками использования директив препроцессора 

языка С; 

5 Указатели и массивы Знать: правила объявления одномерных и многомерных 

массивов; правила объявления указателей на переменные, 

указателей на указатели, указателей на функции; 

Уметь: пользоваться операциями взятия адреса и разадреса-

ции; использовать указатели в качестве аргументов функций; 

производить операции над указателями; 

Владеть: навыками использования одномерных и многомер-

ных массивов, указателей на объекты разных типов; 

6 Структуры и объеди-

нения 

Знать: правила объявления структур и объединений, опреде-

лять новые типы данных; 

Уметь: создавать простые и вложенные структуры, произво-

дить операции над структурами; 
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Владеть: навыками использования структур и указателей на 

структуры. 

7 Организация ввода и 

вывода информации 

Знать: принципы организации ввода и вывода информации в 

языке С, правила форматирования данных; 

Уметь: использовать библиотечные функции для вво-

да/вывода информации на различные устройства и чте-

ния/записи файлов; 

Владеть: навыками вывода информации на экран и записи в 

файлы;  навыками ввода информации с клавиатуры и чтения 

файлов; 

8 Введение в объектно-

ориентированное про-

граммирование 

Знать: основные принципы объектно-ориентированного 

программирования: инкапсуляцию, наследование, полимор-

физм; понятие класса и объекта, свойств и методов класса, 

конструктора и деструктора; 

Уметь: создавать и использовать классы, объекты и указате-

ли на объекты; создавать открытые и закрытые элементы 

класса; 

Владеть: навыками разработки объектно-ориентированных 

приложений. 

9 Наследование Знать: основные принципы наследования классов; открытое 

и закрытое наследование; наследование конструкторов и де-

структоров; понятие виртуальных классов; правила перегруз-

ки операторов и понятие функций-друзей класса; понятие 

виртуальных функций; понятие полиморфизма времени ком-

пиляции и времени выполнения; принципы наследования 

виртуальных функций; именованные и неименованное про-

странства имён; глобальное пространство имён; 

Уметь: создавать дочерние классы, унаследованные от базо-

вого класса; использовать виртуальные и перегруженные ме-

тоды классов; создавать перегруженные операторы; исполь-

зовать свойства виртуальных функций; использовать опера-

тор видимости для доступа к библиотечным классам и функ-

циям; 

Владеть: навыками создания и использования иерархии 

классов; навыками использования стандартных пространств 

имён и создания собственных. 

Тест  

 

10 Шаблоны классов Знать: понятия шаблонов функций и шаблонов классов; ос-

новные элементы стандартной библиотеки шаблонов STL: 

контейнеры, алгоритмы, итераторы; 

Уметь: создавать и использовать шаблоны классов; 
11 Обработка исключи-

тельных ситуаций 

Знать: принципы обработка исключительных ситуаций в 

языке С++; понятие класса исключений; 

Уметь: использовать операторы try, catch, throw для пере-

хвата и обработки исключений; 

Владеть: навыками обработки исключений различного типа. 
12 Система ввода-вывода 

в C++ 

Знать: понятие потока, буфер потока, стандартные потоки 

ввода-вывода, форматированный ввод-вывод данных, файло-

вый ввод-вывод на языке С++; 

Уметь: использовать текстовый и двоичный потоки для вво-

да-вывода данных на языке С++; 

Владеть: навыками использования стандартных потоков 

ввода-вывода. 
13 Объектно-событийное 

программирование 

Знать: Принципы создания Windows-приложения, виды со-

бытий, основы визуального программирования; 

Уметь: использовать компоненты визуального программи-

рования, обрабатывать события в окне и объектах. 

Владеть: навыками объектно-событийного программирова-

ния. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена и защиты курсового проекта. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 
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При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021). 

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной ат-

тестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен / 

 зачёт с оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

Выполнение обучающимся курсового проекта является отдельным видом учебной 

деятельности. Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по курсовому про-

екту в баллах переводятся в оценки, выставляемые по шкале, указанной выше. 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Лафоре Р. Объектно-ориентированное программирование в С++. - Москва : Питер, 

2012. - 928 с. 

20 

2 Павловская Т. А. C++. Объектно-ориентированное программирование : практикум / 

Т. А. Павловская , Ю. А. Щупак. - Санкт-Петербург : Питер, 2006. - 265 с. 

10 

3  Керниган, Б.У., Ритчи, Д.М. Язык программирования C, 2-е изд.: Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом “Вильямс”, 2006. – 304 с 

3 

4 Мурадханов, С. Э. Информатика и программирование: объектно-ориентированное 

программирование (на основе языка С#) : учебник / С. Э. Мурадханов, А. И. Широ-

ков. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2015. — 309 c. — ISBN 978-5-87623-

801-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98855.html — Режим доступа: для автори-

зир. пользователей 

Электронный 

ресурс 

 

 

https://www.iprbookshop.ru/98855.html
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11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,  

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ,  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013  

3. Microsoft Office Professional 2010 

4. Microsoft Office Professional 2010 

5. Microsoft Windows 8.1 Professional 

6. Microsoft Office Professional 2013 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использовани-

ем материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных за-

нятий обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соот-

ветствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЛИЦ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающих-

ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

ты по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-

мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» са-

мостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-

пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные техниче-

ские средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-



 14 

бочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Интеллектуальные системы и технологии» 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Цель дисциплины: знакомство с интеллектуальными системами и технологиями 

применяемыми в недропользовании, с основными понятиями искусственного интеллекта, 

существующими тенденциями развития систем искусственного интеллекта, способами 

решения проблем распознавания образов; овладение навыками программирования на 

языках prolog и lisp; изучение интеллектуальных интерфейсов в составе пакетов программ 

обработки и интерпретации геолого-геофизической информации.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 
общепрофессиональные: 

- способен осуществлять выбор платформ и инструментальных программно-

аппаратных средств для реализации информационных систем (ОПК-7); 

- способен применять математические модели, методы и средства проектирования 

информационных и автоматизированных систем. (ОПК-8). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

- особенности использования интеллектуальных систем на различных этапах тех-

нологического процесса решения геолого-геофизических задач; 

- основные понятия искусственного интеллекта; 

- философские, технические и научные предпосылки которые послужили основой 

для создания искусственного разума; 

- тенденции развития систем искусственного интеллекта; 

- математическую реализацию формальной логики в технологии обработки и ин-

терпретации геолого-геофизических данных; 

- проблемы распознавания образов; 

- состав и структуру экспертной системы при комплексной интерпретации геолого-

геофизических данных. 

- особенности моделей представления знаний в системах искусственного интеллекта; 

- принципы и приемы построения программ с использованием языков логического 

программирования; 

- основные типы нейронных сетей и математические модели их функционирования. 

Уметь:  

- определять свойства знаний и отличать их от данных; 

- ориентироваться в современном развитие робототехники; 

- выполнять работы по пополнению баз знаний геолого-геофизической информации; 

- производить оценку моделей представления знаний в системах искусственного 

интеллекта применяемых в геофизических исследованиях; 

- применять распознавания образов для идентификации и прогнозирования геоло-

го-геофизических объектов; 

- осуществлять идентификацию проблемной области геофизических задач; 

- применять основные методы, используемые для получения выводов в экспертных 

системах и системах принятия решений; 

- применять методы экспертных оценок и методы обработки результатов эксперти-

зы для построения баз знаний; 

- применять различные способы подготовки данных и решения прикладных задач с 

использованием нейросетевых технологий. 

Владеть:  

- навыками работы в интеллектуальных информационных системах. 
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- навыками работы с языками программирования для искусственного интеллекта; 

- навыками методами извлечения знаний из совокупности геолого-геофизических 

данных; 

- навыками программирования на языках описания продукционной модели prolog; 

- различными методами распознавания символов. 

- интеллектуальными интерфейсами в составе пакетов программ обработки и ин-

терпретации геолого-геофизической информации; 

- навыками формирования баз знаний для интеллектуальных систем при решении 

прикладных задач; 

- навыками разработки программного обеспечения для решения неформализуемых 

задач на основе известных методов инженерии знаний и нейрокибернетики; 

- навыками решения неформализуемых задач и интерпретации полученных резуль-

татов для конкретной предметной области. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения дисциплины является знакомство с интеллектуальными системами 

и технологиями, применяемыми в недропользовании, с основными понятиями искус-

ственного интеллекта, существующими тенденциями развития систем искусственного ин-

теллекта, способами решения проблем распознавания образов; овладение навыками про-

граммирования на языках prolog и lisp; изучение интеллектуальных интерфейсов в составе 

пакетов программ обработки и интерпретации геолого-геофизической информации. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

 1. Овладение студентами основными понятиями искусственного интеллекта, задачи 

и его роль в науках о Земле. 

 2. Овладение навыками работы с языками программирования искусственного ин-

теллекта. 

 3. Изучение состава и структуры экспертных систем при комплексной интерпрета-

ции геолого-геофизических данных 

 4. Формирование практических навыков работы с интеллектуальными интерфейса-

ми в составе пакетов программ обработки и интерпретации геолого-геофизической ин-

формации, 

 5. Формирование навыков извлечения знаний из совокупности геолого-

геофизических данных. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Интеллектуальные системы и технологии» и 

формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 

 
Компетенция Результаты обучения Код и наименование ин-

дикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 
ОПК-7: способен осу-

ществлять выбор плат-

форм и инструмен-

тальных программно-

аппаратных средств 

для реализации инфор-

мационных систем 

Знать: - основные понятия искусственного ин-

теллекта; 

- тенденции развития систем искусствен-

ного интеллекта; 

- проблемы распознавания образов; 

- математическую реализацию формаль-

ной логики в технологии обработки и 

интерпретации геолого-геофизических 

данных; 

ОПК-7.1 Использует ос-

новные платформы, тех-

нологии и инструмен-

тальные программно-

аппаратные средства для 

реализации информаци-

онных систем. 

 

Уметь - производить оценку моделей представ-

ления знаний в системах искусственного 

интеллекта применяемых в геофизиче-

ских исследованиях; 

- осуществлять идентификацию про-

блемной области геофизических задач; 

 

ОПК-7.2 Осуществляет 

выбор платформ и ин-

струментальных про-

граммно-аппаратных 

средств для реализации 

информационных систем, 

применять современные 

технологии реализации 

информационных систем. 

Владеть - навыками работы в интеллектуальных 

информационных системах. 

- навыками работы с языками програм-

мирования искусственного интеллекта; 

ОПК-7.3 Владеет техно-

логиями и инструмен-

тальными программно-

аппаратными средствами 
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- навыками извлечения знаний из сово-

купности геолого-геофизических данных. 

- навыками программирования на языках 

описания продукционной модели prolog; 

для реализации информа-

ционных систем. 

ОПК-8: способен при-

менять математические 

модели, методы и сред-

ства проектирования 

информационных и 

автоматизированных 

систем 

Знать: - состав и структуру экспертной системы 

при комплексной интерпретации геолого-

геофизических данных; 

 - философские, технические и научные 

предпосылки которые послужили осно-

вой для создания искусственного разума; 

- особенности использования интеллек-

туальных систем на различных этапах 

технологического процесса решения гео-

лого-геофизических задач; 

ОПК-8.1 Использует ме-

тодологию и основные 

методы математического 

моделирования, класси-

фикацию и условия при-

менения моделей, основ-

ные методы и средства 

проектирования инфор-

мационных и автоматизи-

рованных систем, ин-

струментальные средства 

моделирования и проек-

тирования информацион-

ных и автоматизирован-

ных систем. 

Уметь - выполнять работы по пополнению баз 

знаний геолого-геофизической информа-

ции; 

 - применять распознавания образов для 

идентификации и прогнозирования гео-

лого-геофизических объектов; 

ОПК-8.2 Применяет на 

практике математические 

модели, методы и сред-

ства проектирования и 

автоматизации систем на 

практике. 

 

Владеть - навыками извлечения знаний из сово-

купности геолого-геофизических данных. 

- навыками программирования на языках 

описания продукционной модели prolog; 

- различными методами распознавания 

символов. 

- интеллектуальными интерфейсами в 

составе пакетов программ обработки и 

интерпретации геолого-геофизической 

информации. 

ОПК-8.3 Имеет навыки 

моделирования и проек-

тирования информацион-

ных и автоматизирован-

ных систем. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Интеллектуальные системы и технологии» является дисциплиной, 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 

09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, рефе-

раты  

курсовая 

работа кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

6 216 16 32  141  27    
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5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1. Тематический план изучения дисциплины  

 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоятель-

ная работа лекции  лаборат. 

занят. 

1 Введение 2    5 

2 Основные понятия искусственного 

интеллекта 

2 4   20 

3 История развития систем искус-

ственного интеллекта 

2 4   13 

4 Современные тенденции развития 

систем искусственного интеллекта 

2 4   10 

5 Представление знаний в системах 

искусственного интеллекта 

2 8   17 

6 Распознавание образов 2 4   20 

7 Экспертные системы 4 8   20 

8 Подготовка к экзамену      27 

 ИТОГО 16 32   168 

 

5.2. Содержание учебной дисциплины  

 

 1. Введение. Понятие искусственного интеллекта. Задачи и роль искусственного 

интеллекта в науках о Земле. 

 2. Основные понятия искусственного интеллекта. Понятия данных, информации 

и знаний. Свойства знаний и отличие их от данных. Классификация знаний. Модели пред-

ставления знаний. Интеллектуальная информационная система. Декларативные и проце-

дурные знания. 

 3. История развития систем искусственного интеллекта.  Философские, технические 

и научные предпосылки для создания искусственного разума. Этапы развития программных 

средств. Эволюция интеллектуальных информационных систем. Современное развитие ро-

бототехники. Направления исследований в области искусственного интеллекта. Языки про-

граммирования для искусственного интеллекта и языки представления знаний. 

 4. Современные тенденции развития систем искусственного интеллекта. Тен-

денции развития искусственного интеллекта. Подходы к построению интеллектуальных 

информационных систем. Классификация моделей представления знаний. Понятие инже-

нерии знаний. Методы извлечения знаний. Интеллектуальный анализ данных. Математи-

ческий аппарат анализа данных. Пополнение баз знаний. Самообучающиеся системы. 

Адаптивные системы. Когнитивная графика.  

 5. Представление знаний в системах искусственного интеллекта. Формальная 

логика: имена, высказывания, процедуры доказательства и опровержения. Математиче-

ская реализация формальной логики. Исчисление предикатов. Теория нечётких множеств. 

Системы нечёткой логики. Семантические сети. Продукционная модель представления 

знаний. Фреймы. Эвристические методы поиска в пространстве состояний. Языки описа-

ния продукционной модели prolog. Практическая реализация фреймовой модели. 

 6. Распознавание образов. Проблемы распознавания образов. Классификация ме-

тодов распознавания образов. Применение распознавания образов для идентификации и 

прогнозирования. Методы кластерного анализа. Шаблонный метод распознавания симво-
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лов. Структурный метод распознавания символов. Признаковый метод распознавания 

символов. Применение распознавания образов в геофизике 

 7. Экспертные системы. Состав и структура экспертной системы. Идентификация 

проблемной области. Концептуализация проблемной области. Интеллектуальные интер-

фейсы.  Языки представления знаний.  Интеллектуальные базы данных.  Классификация 

экспертных систем и современные тенденции их развития. Этапы создания экспертной си-

стемы. Инструментарии построения экспертной системы. Экспертные системы в геофизике. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (анализ ситуаций, деловые и ро-

левые игры, круглые столы, иные) технологии обучения. 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной ра-

боты и задания для обучающихся направления подготовки 09.03.02 Информационные 

системы и технологии.  

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, практико-ориентированное задание. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Введение Знать: особенности использования интеллектуальных систем 

на различных этапах технологического процесса решения гео-

лого-геофизических задач. 

 

2 Основные понятия 

искусственного ин-

теллекта 

Знать: основные понятия искусственного интеллекта; 

Уметь: определять свойства знаний и отличать их от данных; 

Владеть: навыками работы в интеллектуальных информацион-

ных системах. 

Тест 

3 История развития 

систем искусственно-

го интеллекта 

Знать: философские, технические и научные предпосылки ко-

торые послужили основой для создания искусственного разума; 

Уметь: ориентироваться в современном развитие робототехни-

ки; 

Владеть: навыками работы с языками программирования  ис-

кусственного интеллекта. 

Тест 

4 Современные тен-

денции развития си-

стем искусственного 

интеллекта 

Знать: тенденции развития систем искусственного интеллекта; 

Уметь: выполнять работы по пополнению баз знаний геолого-

геофизической информации; 

Владеть: навыками извлечения знаний из совокупности геоло-

го-геофизических данных. 

Тест 
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5 Представление зна-

ний в системах ис-

кусственного интел-

лекта 

Знать: Математическую реализацию формальной логики в 

технологии обработки и интерпретации геолого-геофизических 

данных; 

Уметь: производить оценку моделей представления знаний в 

системах искусственного интеллекта применяемых в геофизи-

ческих исследованиях; 

Владеть: навыками  программирования на языках описания 

продукционной модели prolog и lisp. 

Тест 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

6 Распознавание обра-

зов 

Знать: какие существуют проблемы распознавания образов; 

Уметь: применять распознавания образов для идентификации 

и прогнозирования геолого-геофизических объектов; 

Владеть: различными методами распознавания символов. 

Тест 

7 Экспертные системы Знать: состав и структуру экспертной системы при комплекс-

ной интерпретации геолого-геофизических данных; 

Уметь: осуществлять идентификацию проблемной области 

геофизических задач; 

Владеть: интеллектуальными интерфейсами в составе пакетов 

программ обработки и интерпретации геолого-геофизической 

информации. 

Тест 

 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена. 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021). 

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной ат-

тестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен / 

 зачёт с оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Интеллектуальные информационные технологии : учебное пособие для студентов 

специальности 071900 / Уральский государственный горный университет ; сост.: А. 

М. Мухаметшин [и др] ; под ред. А. М. Мухаметшина. - Екатеринбург : УГГУ, 2011. - 

152 с. 

50 

2  Интеллектуальные информационные системы: учебник /А.Н. Козлов; Мин-во с-х. РФ, 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА. – Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2013.– 

278 с 

5 

3 Интеллектуальные информационные системы : учебник для вузов / Д. В. Гаскаров. - 

Москва : Высшая школа, 2003. - 431 с. 

10 

4 Базы знаний интеллектуальных систем : учебное пособие для вузов / Гаврилова Т. А., 

Хорошевский В. Ф. - Санкт-Петербург : Питер, 2001. - 382 с. 

15 

5 Введение в искусственный интеллект: конспект лекций : учебное пособие / Д. В. Смо-

лин. - 2-е изд., перераб. - Москва : Физматлит, 2007. - 262 с 

2 

6 Искусственный интеллект - основа новой информационной технологии : научное из-

дание / Г. С. Поспелов ; пред. ред. коллегии Г. К. Скрябин ; Академия наук СССР. - 

Москва : Наука, 1988. - 280 с 

1 

7 Интеллектуальные информационные системы : научное издание / Ю. Я. Любарский. - 

Москва : Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1990. - 232 с 

2 

8 Интеллектуальные системы и технологии : учебник / Б. Я. Советов, В. В. Цеханов-

ский, В. Д. Чертовской. - Москва : Академия, 2013. - 320 с 

2 

9 Введение в искусственный интеллект : учебное пособие / Л. Н. Ясницкий. - Москва : 

Академия, 2005. - 176 с. 

2 

10 Баженов, Р. И. Интеллектуальные информационные технологии в управлении : учеб-

ное пособие / Р. И. Баженов. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2023. — 124 c. — ISBN 

978-5-4497-1864-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/127570.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

11 Барский, А. Б. Искусственный интеллект и логические нейронные сети : учебное по-

собие / А. Б. Барский. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2019. — 360 c. — ISBN 978-

5-4383-0155-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/95270.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,   

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН-

НЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа:  http://window.edu.ru 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

 

 

 

 

https://www.iprbookshop.ru/127570.html
https://www.iprbookshop.ru/95270.html
http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Microsoft Windows 8 Professional 

Microsoft Office Standard 2013  

PIE 

SWI-Prolog. 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающих-

ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

ты по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-

мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 
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– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» са-

мостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-

пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные техниче-

ские средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-

бочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Материаловедение» 

 

Трудоемкость дисциплины: 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний структуры и свойств мате-

риалов, позволяющих решать задачи, возникающие при выполнении профессиональных 

функций.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональные: 

- способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы ма-

тематического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследо-

вания в профессиональной деятельности (ОПК-1).      

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и 

сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии;  

- классификацию и способы получения композиционных материалов;  

- классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; 

- строение и свойства металлов, методы их исследования.  

Уметь:  

- распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по 

внешнему виду, происхождению, свойствам;  

- выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуата-

ции;  

- проводить исследования и испытания материалов. 

Владеть: 

- принципами выбора конструкционных материалов для применения в производ-

стве;  

-- навыками определения видов конструкционных материалов. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов знаний 

структуры и свойств материалов, позволяющих решать задачи, возникающие при выпол-

нении профессиональных функций.  

Для достижения указанной цели необходимо:   

- раскрыть физическую сущность явлений, происходящих в материалах при воз-

действии на них различных факторов в условиях производства и эксплуатации; 

- установить зависимость между составом, строением и свойствами материалов; 

- изучить теорию и практику различных способов упрочнения материалов для по-

вышения высокой надёжности и долговечности деталей, инструмента и изделий; 

- изучить основные группы современных материалов, их свойства и области при-

менения; 

- овладеть навыками определения видов конструкционных материалов. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Результаты освоения дисциплины «Материаловедение» и формируемые у обуча-

ющихся компетенции определены в таблице 2.1.  

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

ОПК-1: спосо-

бен применять 

естественно-

научные и об-

щеинженерные 

знания, методы 

математиче-

ского анализа 

и моделирова-

ния, теорети-

ческого и экс-

перименталь-

ного исследо-

вания в про-

фессиональной 

деятельности 

знать - закономерности процессов кристал-

лизации и структурообразования ме-

таллов и сплавов, основы их термооб-

работки, способы защиты металлов от 

коррозии;  

- классификацию и способы получе-

ния композиционных материалов;  

- классификацию материалов, метал-

лов и сплавов, их области примене-

ния; 

- строение и свойства металлов, мето-

ды их исследования.  

ОПК-1.1 Использует основы 

математики, физики, вычис-

лительной техники и про-

граммирования. 

 

уметь - распознавать и классифицировать 

конструкционные и сырьевые матери-

алы по внешнему виду, происхожде-

нию, свойствам;  

- выбирать материалы для конструк-

ций по их назначению и условиям 

эксплуатации;  

- проводить исследования и испыта-

ния материалов. 

ОПК-1.2 Решает стандартные 

профессиональные 

задачи с применением есте-

ственнонаучных и общеин-

женерных знаний, методов 

математического анализа и 

моделирования. 

 

владеть - принципами выбора конструкцион-

ных материалов для применения в 

производстве;  

-- навыками определения видов кон-

струкционных материалов. 

ОПК-1.3 Имеет навыки тео-

ретического и эксперимен-

тального исследования объ-

ектов профессиональной дея-

тельности 

 

 

 



 5 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Материаловедение» является дисциплиной обязательной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 09.03.02 «Информационные 

системы и технологии». 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины Контрольные 

и иные  рабо-

ты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

Часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

2 72 16 16  40 +    

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа  

обучающихся с преподавателем В т.ч. в фор-

ме практи-

ческой под-

готовки 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
лекции, 

уроки 

практ. за-

нят./сем  

лабо-

рат.заня

т 

1.  Строение, свойства и кристаллиза-

ция материалов.  

8 8   
20 

2.  Конструкционные металлы и спла-

вы. Композиционные материалы.  

8 8   
20 

 ИТОГО 16 16   40 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

  

Тема 1: Строение, свойства и кристаллизация материалов.   

 Аморфная и кристаллическая структура. Кристаллизация и структура металлов и 

сплавов. Виды сплавов. Диаграммы состояния сплавов. Диаграмма железо-углерод. Тех-

нологии термической обработки: отжиг, закалка, отпуск, нормализация. Поверхностная 

закалка; химико-термическая обработка. Деформация и разрушение. Виды деформации, 

диаграмма деформации. Твердость, усталость, выносливость и износостойкость.  

Тема 2: Конструкционные металлы и сплавы. Композиционные материалы.  

Углеродистые и легированные конструкционные стали. Белый и серый чугун. 

Цветные металлы и их сплавы. Стекло и керамика. Пластмассы и полимеры. Классифика-

ция и виды композиционных материалов.   

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дис-
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куссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) техно-

логии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Материаловедение» кафедрой подготовлены Методические указания по организации 

самостоятельной работы и задания для обучающихся по направлению 09.03.02 «Ин-

формационные системы и технологии». 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, зачет. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Строение, свойства и 

кристаллизация мате-

риалов.  

Знать: - закономерности процессов кристаллизации и 

структурообразования металлов и сплавов, основы их тер-

мообработки, способы защиты металлов от коррозии;  

- классификацию и способы получения композиционных 

материалов;  

Уметь:  

- выбирать материалы для конструкций по их назначению и 

условиям эксплуатации;  

- проводить исследования и испытания материалов. 

 

тест 

2 Конструкционные ме-

таллы и сплавы. Ком-

позиционные материа-

лы.  

Знать: - классификацию материалов, металлов и сплавов, 

их области применения; 

- строение и свойства металлов, методы их исследования.  

Уметь: - распознавать и классифицировать конструкцион-

ные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхож-

дению, свойствам;  

Владеть: - принципами выбора конструкционных материа-

лов для применения в производстве;  

-- навыками определения видов конструкционных материа-

лов 

тест 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине. 
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Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Балин В. С., Зубов В. В. Материаловедение: учебное пособие/ 2-е изд., перераб. и доп. 

- Екатеринбург: УГГУ, 2012. - 202 с  

49 

2 Колесов С. Н., Колесов И. С.  Материаловедение и технология конструкционных ма-

териалов: учебник для вузов / Москва: Высшая школа, 2004. - 519 с.  

15 

3 Волков Г. М, Зуев В. М. Материаловедение : учебник /. - 2-е изд., перераб. – М: Ака-

демия, 2012. - 448 с.  

1 

4 Материаловедение: Практикум : учебное пособие / под ред. С. В. Ржевской. - 3-е изд., 

стер. - Москва : Изд-во МГГУ, 2000. - 282 с.  

5 

5 Балин В. С. , Хазин М. Л. Материаловедение: учебно-методическое пособие по вы-

полнению лабораторных работ. - 4-е изд., стер. - Екатеринбург : УГГУ, 2014. - 56 с.  

10 

6 Материаловедение : учебное пособие / И. М. Жарский, Н. П. Иванова, Д. В. Куис, Н. 

А. Свидунович. — Минск : Вышэйшая школа, 2015. — 558 c. — ISBN 978-985-06-

2517-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/48008.html — Режим доступа: для автори-

зир. пользователей 

Эл. ресурс 

 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО–ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, СО-

ВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

  

Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: http://window.edu.ru 

Профессиональное образование - Режим доступа: tp://window.edu.ru  

Техническая библиотека - Режим доступа: http://techlibrary.ru/       

https://www.iprbookshop.ru/48008.html
http://window.edu.ru/


 8 

Книги по материаловедению - Режим доступа: 

http://www.materialscience.ru/subjects/materialovedenie/knigi  

Библиотека стандартов и нормативов - Режим доступа: http://www.docload.ru   

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «Консультант Плюс»  

ИПС «Гарант» 
Современные профессиональные базы данных: 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

1. Microsoft Windows 8 Professional  

2. Microsoft Office Professional 2010  

3. Microsoft Windows 8.1 Professional  

  

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЛИЦ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные 

технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инва-

лидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

ты по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), 

адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению 

учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и инди-

видуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и ин-

дивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-

мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятель-

но с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, 

определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-

пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматри-

вает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, необхо-

димых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предо-

ставлены университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-

бочей программе дисциплины и иметь доступ к необходимому программному обеспече-

нию, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы российской государственности» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з. е., 72 час. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся системы знаний, навыков и 

компетенций, а также ценностей, правил и норм поведения, связанных с осознанием при-

надлежности к российскому обществу, развитием чувства патриотизма и гражданственно-

сти, формированием духовно-нравственного и культурного фундамента развитой и цель-

ной личности, осознающей особенности исторического пути российского государства, са-

мобытность его политической организации и сопряжение личного достоинства и успеха с 

общественным прогрессом и политической стабильностью своей Родины. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

универсальные 

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- цивилизационные основы и характер российской государственности, её основные 

особенности, ценностные принципы и ориентиры; 

- ключевые смыслы, этические и мировоззренческие доктрины, сложившиеся внут-

ри российской цивилизации и отражающие её многонациональный, многоконфессиональ-

ный и солидарный (общинный) характер; 

- фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, связанные с 

развитием Российского государства и российской цивилизации, представлять их в акту-

альной и значимой перспективе;  

- особенности современной политической организации российского общества, кау-

зальную природу и специфику его актуальной трансформации, ценностное обеспечение 

традиционных институциональных решений и взаимоотношений российского государства 

и общества в федеративном измерении;  

- фундаментальные ценностные принципы российской цивилизации (такие как 

многообразие, суверенность, согласие, доверие и созидание), а также перспективные цен-

ностные ориентиры российского цивилизационного развития (такие как стабильность, 

миссия, ответственность и справедливость; 

Уметь: 

- понимать и воспринимать разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах; 

- уметь выявить цивилизационные и мировоззренческие особенности Российского 

государства. 

- уметь воспринимать малознакомую или противоречивую информацию гумани-

тарного характера, полученную из различных источников. 

Владеть: 

- навыками выявления наиболее вероятных внешних и внутренних вызовов, стоя-

щих перед российской цивилизацией и её государственностью в настоящий момент, обо-

значения ключевых сценариев её перспективного развития; 

- приемами теоретической и практической реализации задач духовно-

нравственного самовоспитания на основе усвоения и принятия базовых национальных 

ценностей; 

- социальной ответственностью, чувством гуманности, российскими традиционны-

ми духовно-нравственными ценностями. 

- навыками осознанного выбора ценностных ориентиров и гражданской позиции; 
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- навыками аргументированного обсуждения и решения проблем мировоззренче-

ского, общественного и личностного характера; 

- развитым чувством гражданственности и патриотизма, навыками самостоятельно-

го критического мышления. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы российской государственности» - 

формирование у обучающихся системы знаний, навыков и компетенций, а также ценно-

стей, правил и норм поведения, связанных с осознанием принадлежности к российскому 

обществу, развитием чувства патриотизма и гражданственности, формированием духовно-

нравственного и культурного фундамента развитой и цельной личности, осознающей осо-

бенности исторического пути российского государства, самобытность его политической 

организации и сопряжение личного достоинства и успеха с общественным прогрессом и 

политической стабильностью своей Родины. 

Для достижения указанной цели необходимо:  

- представить историю России в её непрерывном цивилизационном измерении, от-

разить её наиболее значимые особенности, принципы и актуальные ориентиры; 

 - раскрыть ценностно-поведенческое содержание чувства гражданственности и 

патриотизма, неотделимого от развитого критического мышления, свободного развития 

личности и способности независимого суждения об актуальном политико-культурном 

контексте;  

- рассмотреть фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, 

связанные с развитием русской земли и российской цивилизации, представить их в акту-

альной и значимой перспективе, воспитывающей в гражданине гордость и сопричастность 

своей культуре и своему народу;  

- представить ключевые смыслы, этические и мировоззренческие доктрины, сло-

жившиеся внутри российской цивилизации и отражающие её многонациональный, много-

конфессиональный и солидарный (общинный) характер;  

- рассмотреть особенности современной политической организации российского 

общества, каузальную природу и специфику его актуальной трансформации, ценностное 

обеспечение традиционных институциональных решений и особую поливариантность 

взаимоотношений российского государства и общества в федеративном измерении;  

- исследовать наиболее вероятные внешние и внутренние вызовы, стоящие перед 

лицом российской цивилизации и её государственностью в настоящий момент, обозна-

чить ключевые сценарии её перспективного развития; 

 - обозначить фундаментальные ценностные принципы (константы) российской ци-

вилизации (единство многообразия, суверенитет (сила и доверие), согласие и сотрудниче-

ство, любовь и ответственность, созидание и развитие), а также связанные между собой 

ценностные ориентиры российского цивилизационного развития (такие как стабильность, 

миссия, ответственность и справедливость); 

- сформировать готовность к оценке общественных явлений, несущих угрозу без-

опасности современного российского социума и противодействию им; 

-  воспитать у студентов любовь и интерес к истории, базовым национальным нрав-

ственным и духовным ценностям, патриотические убеждения. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Результаты освоения дисциплины «Основы российской государственности» и фор-

мируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименова-

ние индикатора  

достижения ком-

петенции 

УК-5: способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в со-

циально-

историческом, 

этическом и фи-

лософском кон-

текстах 

знать - цивилизационные основы и характер россий-

ской государственности, её основные особенно-

сти, ценностные принципы и ориентиры; 

- ключевые смыслы, этические и мировоззрен-

ческие доктрины, сложившиеся внутри россий-

ской цивилизации и отражающие её многонаци-

ональный, многоконфессиональный и солидар-

ный (общинный) характер; 

- фундаментальные достижения, изобретения, 

открытия и свершения, связанные с развитием 

Российского государства и российской цивили-

зации, представлять их в актуальной и значимой 

перспективе;  

- особенности современной политической орга-

низации российского общества, каузальную 

природу и специфику его актуальной трансфор-

мации, ценностное обеспечение традиционных 

институциональных решений и взаимоотноше-

ний российского государства и общества в фе-

деративном измерении;  

- фундаментальные ценностные принципы рос-

сийской цивилизации (такие как многообразие, 

суверенность, согласие, доверие и созидание), а 

также перспективные ценностные ориентиры 

российского цивилизационного развития (такие 

как стабильность, миссия, ответственность и 

справедливость; 

 

УК-5.1 

Толерантно 

воспринимает 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

 

уметь - понимать и воспринимать разнообразие обще-

ства в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах; 

- уметь выявить цивилизационные и мировоз-

зренческие особенности Российского государ-

ства; 

- уметь воспринимать малознакомую или про-

тиворечивую информацию гуманитарного ха-

рактера, полученную из различных источников. 

 

УК-5.2 

Анализирует 

современное 

состояние 

общества на 

основе знания 

истории. 

 

владеть - навыками выявления наиболее вероятных 

внешних и внутренних вызовов, стоящих перед 

российской цивилизацией и её государственно-

стью в настоящий момент, обозначения ключе-

вых сценариев её перспективного развития; 

- приемами теоретической и практической реа-

лизации задач духовно-нравственного самовос-

питания на основе усвоения и принятия базовых 

национальных ценностей; 

- социальной ответственностью, чувством гу-

манности, российскими традиционными духов-

но-нравственными ценностями. 

- навыками осознанного выбора ценностных 

УК-5.3 Интер-

претирует про-

блемы совре-

менности с по-

зиций этики и 

философских 

знаний. 



 7 

ориентиров и гражданской позиции; 

- навыками аргументированного обсуждения и 

решения проблем мировоззренческого, обще-

ственного и личностного характера; 

- развитым чувством гражданственности и пат-

риотизма, навыками самостоятельного критиче-

ского мышления. 

 

В ходе реализации программы учебной дисциплины формируются следующие 

личностные результаты обучающихся:  

- демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценно-

стей многонационального народа России (ЛР 5); 

- проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этно-

культурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства (ЛР 8). 
 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы российской государственности» является дисциплиной обя-

зательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 

09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

 

Трудоемкость дисциплины Контроль-

ные и иные 

работы  

курсовые 

работы 

(проекты

) 

кол-во  

з. е. 

часы 

общая лекци

и 

практ. 

зан. 

лабор. СР зачет экз. 

2 72 32 16  15 9  -  

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
В т.ч. в 

форме 

практиче-

ской под-

готовки 

Самостоя-

тельная 

работа 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

работы 

1.  Что такое Россия 6 2   2 

2.  Российское государство – цивилизация 6 4   2 

3.  Российское мировоззрение и ценно-

сти российской цивилизации 

8 4   4 

4.  Политическое устройство России 6 4   2 

5. Вызовы будущего и развитие России 6 2   5 

6. Подготовка к зачету     9 

 ИТОГО 32 16   24 
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5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1. Что такое Россия. 

Комплексное и системное представление России как страны и государства (беспре-

цедентная территориальная протяженность; исключительное природное богатство; федера-

тивное и этнонациональное разнообразие; широкая номенклатура развитого предприни-

мательства; выдающиеся сооружения и объекты инфраструктуры; многонациональность, 

многообразие этносов и конфессий российской культуры). Современное положение рос-

сийских регионов. Природно-экономические ресурсы Республики Татарстан региона Рос-

сийской Федерации. 

Формирование российской государственности от древности до современности. До-

стижения, открытия и свершения, сделанные российским народом и его выдающимися 

представителями. Государственные герои: выдающиеся деятели в области политики и 

государственного управления, способствовавшие социальному прогрессу и развитию Рос-

сии: реформаторы, общественные деятели и т.д.; выдающиеся исследователи и первоот-

крыватели из мира науки; выдающиеся деятели культуры и искусства; деятели-

«мученики», положившие жизнь во славу и честь отечества. Вклад представителей Рес-

публики Татарстан в дело защиты Родины: история и современность. 

 

Тема 2. Российское государство – цивилизация. 

Определение цивилизационного подхода и его базовых категорий (цивилизация, 

прогресс, стадии развития, цикличность, «столкновение цивилизаций», многополярность, 

детерминизм, релятивизм, глобализация, «евразийство»). Плюсы и минусы цивилизаци-

онного подхода. Ключевые фигуры мирового и российского цивилизационизма.  

Подходы к пониманию мировой истории: цивилизационный подход, формацион-

ный, социальный конструктивизм. Разнообразие мировых цивилизаций: древнекитайская, 

древнеиндийская, древнеегипетская, античная, средневековая европейская, средневековая 

исламская цивилизации; цивилизации доколумбовой Америки; средневековые цивилиза-

ции Индии и Китая; европейская цивилизация Нового времени.  

Философское осмысление России как цивилизации, особенности культуры и мен-

талитета. Российская цивилизация древности, средневековья и нового времени. Роль и 

миссия России в работах философов, историков, политиков, деятелей культуры. 

 

Тема 3. Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации. 

Понятия «культура», «традиция», «менталитет», «ценности», «идентичность», «Я-

концепция», «культурный код». Мировоззрение, его структура, основные функции и ис-

торические типы. Мировоззрение и его значение для человека, общества, государства. Ба-

зовые компоненты мировоззрения российского общества, необходимые для развития 

страны в современных условиях: приоритет человека, семьи, общества, государства и 

страны. Ценностные принципы (константы) российской цивилизации: единство многооб-

разия, суверенитет (сила и доверие), согласие и сотрудничество, любовь и ответствен-

ность, созидание и развитие. Их отражение в научных исследованиях.  

Единство и многообразие, патриотизм и гражданственность. Усилия российского 

государства по социализации и политической социализации граждан, символической и 

культурной политике, политике памяти и исторической политике, национальной политике 

и политике в области идентичности. 

 

Тема 4. Политическое устройство России. 

Природа и сущность властных отношений. Политическая система, политический 

режим, демократия. Право, как форма регулирования поведения людей. Власть и леги-

тимность в конституционном преломлении. Конституция как основной закон государства. 
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Основы конституционного строя России. Принцип разделения властей в механизме вла-

сти. Уровни и ветви власти. Политическое устройство Республики Татарстан.  

Гражданское участие и гражданское общество в современной России. Развитие сек-

тора некоммерческих общественных организаций (НКО). Меры государственной под-

держки НКО. 

Планирование будущего: национальные проекты и государственные программы. 

Региональные проекты, реализуемые в Республике Татарстан. 

 

Тема 5. Вызовы будущего и развитие России. 

Глобализация и ее роль в жизни общества. Глобальные проблем «естественного» и 

техногенного характера. Гуманизм как ценностная основа решения глобальных проблем 

современности. Стремление к компромиссу, альтруизм и взаимопомощь как значимые 

принципы российской политики.  

Тенденции и возможности развития России в современном мире. Национальные 

интересы РФ и стратегические национальные приоритеты.  

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, работа с книгой, тесты и т.д.); активные (работа с информационными ресурсами, ре-

ферат и проч.); интерактивные (работа на практическом (семинарском) занятии) техноло-

гии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Основы российской государственности» кафедрой подготовлены Методические указа-

ния по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

(семинарском) занятии, выполнение реферата, тест. 

 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, вопросы для занятий семинарского типа, реферат. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Что такое Россия Знать: 

- фундаментальные ценностные принципы российской 

цивилизации (такие как многообразие, суверенность, 

согласие, доверие и созидание), а также перспективные 

ценностные ориентиры российского цивилизационного 

развития (такие как стабильность, миссия, ответствен-

ность и справедливость); 

Уметь: 

- понимать и воспринимать разнообразие общества в 

Вопросы 

для занятий 

семинар-

ского типа 

тест 
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социально-историческом, этическом и философском 

контекстах; 

Владеть: 

- социальной ответственностью, чувством гуманности, 

российскими традиционными духовно-нравственными 

ценностями. 

2 Российское государство – 

цивилизация 

Знать: 

- цивилизационные основы и характер российской гос-

ударственности, её основные особенности, ценностные 

принципы и ориентиры; 

Уметь: 

- уметь выявить цивилизационные и мировоззренче-

ские особенности Российского государства. 

Владеть: 

- развитым чувством гражданственности и патриотиз-

ма, навыками самостоятельного критического мышле-

ния. 

Вопросы 

для занятий 

семинар-

ского типа 

тест 

3 Российское мировоззрение 

и ценности российской ци-

вилизации 

Знать: 

- ключевые смыслы, этические и мировоззренческие 

доктрины, сложившиеся внутри российской цивилиза-

ции и отражающие её многонациональный, многокон-

фессиональный и солидарный (общинный) характер; 

Уметь: 

- понимать и воспринимать разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском 

контекстах; 

Владеть: 

- приемами теоретической и практической реализации 

задач духовно-нравственного самовоспитания на осно-

ве усвоения и принятия базовых национальных ценно-

стей; 

Вопросы 

для занятий 

семинар-

ского типа 

тест 

4 Политическое устройство 

России 

Знать: 

- особенности современной политической организации 

российского общества, каузальную природу и специ-

фику его актуальной трансформации, ценностное обес-

печение традиционных институциональных решений и 

взаимоотношений российского государства и общества 

в федеративном измерении; 

Уметь:  

- понимать и воспринимать разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 

Владеть: 

- навыками осознанного выбора ценностных ориенти-

ров и гражданской позиции; 

Вопросы 

для занятий 

семинар-

ского типа 

тест 

5 Вызовы будущего и разви-

тие России 

Знать: 

- фундаментальные достижения, изобретения, открытия 

и свершения, связанные с развитием Российского госу-

дарства и российской цивилизации, представлять их в 

актуальной и значимой перспективе; 

Уметь: 

- уметь воспринимать малознакомую или противоречи-

вую информацию гуманитарного характера, получен-

ную из различных источников. 

Владеть: 

- навыками выявления наиболее вероятных внешних и 

внутренних вызовов, стоящих перед российской циви-

лизацией и её государственностью в настоящий мо-

мент, обозначения ключевых сценариев её перспектив-

ного развития; 

- навыками аргументированного обсуждения и решения 

проблем мировоззренческого, общественного и лич-

ностного характера; 

Вопросы 

для занятий 

семинар-

ского типа, 

реферат 

тест 
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Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета.  

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной ат-

тестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен /  

зачёт с оценкой 
Отметка о зачёте 

 Отлично  

Зачтено  Хорошо 

 Удовлетворительно 

 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

Личностные результаты обучающихся оцениваются по критериям, обозначенным в 

рабочей программе воспитания. 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников.  

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10.1. Литература 

 
Основная литература  

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Горшкова, Н. Д. Основы духовно-нравственной культуры народов России [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Н. Д. Горшкова, Л. М. Оробец. — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2014. — 84 c. — 978-5-7782-2493-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44679.html  

Эл. ресурс 

2 Батенев. Л.М. Основы курса отечественной истории: учебное пособие.  – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Екатеринбург: УГГУ, 2010. – 371 с. 

111 

3 Ануфриева, Е. В. История России. Схемы, таблицы, события, факты VI-XX вв: Эл. ресурс 

http://www.iprbookshop.ru/44679.html
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учебное пособие / Е. В. Ануфриева, Г. Б. Щеглова. — Волгоград: Волгоградский 

институт бизнеса, 2008. — 200 c. — ISBN 978-5-9061-7291-4. — Текст: электрон-

ный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/11323.html (дата обращения: 22.05.2023). — Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей  

4 Подшибякина, Н. А. Русская культура - это очень многое…: учебно-методическое 

пособие по страноведению (дополнительная образовательная программа «Русский 

язык как иностранный») / Н. А. Подшибякина. — Волгоград: Волгоградский госу-

дарственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2012. — 79 c. — 

ISBN 978-5-9935-0265-6. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ре-

сурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/38906.html . — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

5 Романова, Е. А. Страноведение: учебное пособие / Е. А. Романова, О. Л. Виногра-

дова, В. В. Орленок. — Калининград: Балтийский федеральный университет им. 

Иммануила Канта, 2009. — 278 c. — ISBN 978-5-9971-0026-1. — Текст: электрон-

ный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/23933.html . — Режим доступа: для авторизир. пользова-

телей 

Эл. ресурс 

6 Савицкий, А. Г. Национальная безопасность. Россия в мире: учебник для студентов 

вузов / А. Г. Савицкий. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. — ISBN 978-5-

238-02307-6. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81509.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

7 Теория государства и права : учебно-методическое пособие : для студентов специ-

альности 0203 / С. М. Иошина ; Уральский государственный горный университет. - 

Екатеринбург : УГГУ, 2010. - 25 с. - Библиогр.: с. 24. 

37 

8 Михайлова, Л. Б. Религиозные традиции мира. Иудаизм, христианство, ислам 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. Б. Михайлова. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: Прометей, 2013. — 288 c. — 978-5-7042-2423-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24020.html 

Эл. ресурс 

9 Духовно-нравственные ценности в формировании современного человека [Элек-

тронный ресурс]: монография / О. А. Павловская, В. В Старостенко, Л. Н. Влады-

ковская [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Белорусская наука, 

2011. — 451 c. — 978-985-08-1359-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10089.html 

Эл. ресурс 

10 Курашов, В. И. Научные основы развития патриотизма в современной высшей 

школе России [Электронный ресурс]: монография / В. И. Курашов, А. Р. Тузиков, Р. 

И. Зинурова; под ред. Л. Г. Шевчук. — Электрон. текстовые данные. — Казань: 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2015. 

— 197 c. — 978-5-7882-1838-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63735.html  

Эл. ресурс 

11 Махов, С. Ю. Безопасность личности. Основы, принципы, методы [Электронный 

ресурс]: монография / С. Ю. Махов. — Электрон. текстовые данные. — Орел: Меж-

региональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2013. — 178 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33423.html  

Эл. ресурс 

12 Тамаев, Р. С. Экстремизм и национальная безопасность. Правовые проблемы 

[Электронный ресурс]: монография / Р. С. Тамаев. — Электрон. текстовые данные. 

— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 263 c. — 978-5-238-01764-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8791.html  

Эл. ресурс 

13 Бабаев, Г. А. История России: учебное пособие / Г. А. Бабаев, В. В. Иванушкина, Н. 

О. Трифонова. — 2-е изд. — Саратов: Научная книга, 2019. — 190 c. — ISBN 978-5-

9758-1736-5. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/80987.html . — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

14 Батенев Л. М. Россия в 1917 году: учебное пособие для студентов всех направлений 

и специальностей / Л. М. Батенёв; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург: УГ-

ГУ, 2015. - 215 с. 

101 

15 История России: учебное пособие для вузов / И. И. Широкорад, В. А. Соломатин, Г. 

Н. Чарыгина [и др.]; под редакцией И. И. Широкорад. — 2-е изд. — Москва, Сара-

тов: ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 496 c. — ISBN 978-5-4486-0783-7. — Текст: 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

Эл. ресурс 

https://www.iprbookshop.ru/38906.html
https://www.iprbookshop.ru/23933.html
https://www.iprbookshop.ru/81509.html
http://www.iprbookshop.ru/24020.html
http://www.iprbookshop.ru/10089.html
http://www.iprbookshop.ru/63735.html
http://www.iprbookshop.ru/33423.html
http://www.iprbookshop.ru/8791.html
https://www.iprbookshop.ru/80987.html
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https://www.iprbookshop.ru/88166.html . — Режим доступа: для авторизир. пользова-

телей 

16 История политических и правовых учений : учебное пособие / М. Н. Марченко, И. 

Ф. Мачин ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. - 

Москва : Проспект, 2010. - 468 с. : табл. - Библиогр.: с. 464. - ISBN 978-5-392-00927-

5 

1 

 

10.2 Нормативно-правовые акты 

 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) - ИПС «КонсультантПлюс» 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года" 

- ИПС «КонсультантПлюс» 

3. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О государ-

ственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 

- 2020 годы" - ИПС «КонсультантПлюс» 

4. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстре-

мистской деятельности" (с изменениями и дополнениями) ИПС «КонсультантПлюс» 

5. Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года" (с изменениями и 

дополнениями) - ИПС «КонсультантПлюс» 

6. Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809 «Об утвержде-

нии Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных рос-

сийских духовно-нравственных ценностей» 

 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ 

ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Ресурсы сети Интернет: 

1. Библиотека исторической литературы - http://history-fiction.ru 

2. Библиотека Нестор - libelli.ru/library.htm  

3. Культура.рф https://www.culture.ru/ 

4. Межрелигиозный совет России - http://interreligious.ru/  

5. Наука и образование против террора - http://scienceport.ru/ 

6. Национальный Центр информационного противодействия терроризму и экстремизму 

в образовательной среде и сети Интернет - http://activities.ursmu.ru/protiv-terrora.html 

7. Сеть мультимедийных исторических парков «Россия – моя история» - 

https://myhistorypark.ru/  

8. Электронная библиотека ресурсов исторического факультета МГУ 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

9. Этот день в истории. Всемирная история - www.world-history.ru.  

10. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

Ссылки на видео: 

1. ДНК России. Изобретатели https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-izobretateli-

3485  

https://www.iprbookshop.ru/88166.html
http://history-fiction.ru/
https://www.culture.ru/
http://interreligious.ru/
http://scienceport.ru/
http://activities.ursmu.ru/protiv-terrora.html
https://myhistorypark.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.world-history.ru/
http://window.edu.ru/
https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-izobretateli-3485
https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-izobretateli-3485
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2. ДНК России. Символы России https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-simvoly-

rossii-3484  

3. ДНК России. Самопожертвование ради людей https://znanierussia.ru/library/video/dnk-

rossii-samopozhertvovanie-radi-lyudej-3480  

4. ДНК России. Центральная Россия — многоликая душа державы 

https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-centralnaya-rossiya-mnogolikaya-dusha-

derzhavy-3479  

5. ДНК России. Урал: что скрывает сокровищница нашей страны? 

https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-ural-chto-skryvaet-sokrovishnica-nashej-

strany-3478  

6. ДНК России. Эмигранты и соотечественники https://znanierussia.ru/library/video/dnk-

rossii-emigranty-i-sootechestvenniki-nasledie-rossii-v-mire-3470  

7. ДНК России. Планета мусора https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-planeta-

musora-3469  

8. ДНК России. Поволжье https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-povolzhe-3468  

9. ДНК России. Русский мир https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-russkij-mir-

3467  

10. ДНК России. Огнем и порохом https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-ognyom-i-

porohom-3466  

11. ДНК России. Опора нации: российская конституция и принципы государства 

https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-konstituciya-3463  

12. ДНК России. Россия в мире и современная миросистема 

https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-rossiya-v-mire-i-sovremennaya-

mirosistema-3461  

13. ДНК России. Буддизм https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-buddizm-3460  

14. ДНК России. Русский Север https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-russkij-sever-

3436  

15. ДНК России. Государство-цивилизация https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-

gosudarstvo-civilizaciya-3416  

16. ДНК России. Сибирь https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-sibir-3415  

17. ДНК России. Хабаровск, Владивосток, Сахалин 

https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-habarovsk-vladivostok-sahalin-3414  

18. ДНК России. Новая цифровая реальность: возможности и риски 

https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-novaya-cifrovaya-realnost-vozmozhnosti-i-

riski-3403  

19. ДНК России. Культура отмены как механизм борьбы против России 

https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-kultura-otmeny-kak-mehanizm-borby-

protiv-rossii-3402  

20. ДНК России. Москва, как много в этом горо-

де...https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-moskva-kak-mnogo-v-etom-gorode-

3378  

21. ДНК России. Русский язык. Больше, чем слова https://znanierussia.ru/library/video/dnk-

rossii-russkij-yazyk-bolshe-chem-slova-3375  

22. ДНК России. Борьба с нацизмом https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-borba-s-

nacizmom-3373  

23. ДНК России. Якутия, Чукотка, Камчатка https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-

yakutiya-chukotka-kamchatka-3372  

Информационные справочные системы 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-simvoly-rossii-3484
https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-simvoly-rossii-3484
https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-samopozhertvovanie-radi-lyudej-3480
https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-samopozhertvovanie-radi-lyudej-3480
https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-centralnaya-rossiya-mnogolikaya-dusha-derzhavy-3479
https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-centralnaya-rossiya-mnogolikaya-dusha-derzhavy-3479
https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-ural-chto-skryvaet-sokrovishnica-nashej-strany-3478
https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-ural-chto-skryvaet-sokrovishnica-nashej-strany-3478
https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-emigranty-i-sootechestvenniki-nasledie-rossii-v-mire-3470
https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-emigranty-i-sootechestvenniki-nasledie-rossii-v-mire-3470
https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-planeta-musora-3469
https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-planeta-musora-3469
https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-povolzhe-3468
https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-russkij-mir-3467
https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-russkij-mir-3467
https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-ognyom-i-porohom-3466
https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-ognyom-i-porohom-3466
https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-konstituciya-3463
https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-rossiya-v-mire-i-sovremennaya-mirosistema-3461
https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-rossiya-v-mire-i-sovremennaya-mirosistema-3461
https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-buddizm-3460
https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-russkij-sever-3436
https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-russkij-sever-3436
https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-gosudarstvo-civilizaciya-3416
https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-gosudarstvo-civilizaciya-3416
https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-sibir-3415
https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-habarovsk-vladivostok-sahalin-3414
https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-novaya-cifrovaya-realnost-vozmozhnosti-i-riski-3403
https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-novaya-cifrovaya-realnost-vozmozhnosti-i-riski-3403
https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-kultura-otmeny-kak-mehanizm-borby-protiv-rossii-3402
https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-kultura-otmeny-kak-mehanizm-borby-protiv-rossii-3402
https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-moskva-kak-mnogo-v-etom-gorode-3378
https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-moskva-kak-mnogo-v-etom-gorode-3378
https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-russkij-yazyk-bolshe-chem-slova-3375
https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-russkij-yazyk-bolshe-chem-slova-3375
https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-borba-s-nacizmom-3373
https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-borba-s-nacizmom-3373
https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-yakutiya-chukotka-kamchatka-3372
https://znanierussia.ru/library/video/dnk-rossii-yakutiya-chukotka-kamchatka-3372
https://elibrary.ru/
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Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам. 

 

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЛИЦ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающих-

ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

ты по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-

мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» са-

мостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-

пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные техниче-

ские средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-

бочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Технологии интеллектуального труда» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Цель дисциплины: формирование у студентов с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ) знаний и практических навыков использования приемов и методов 

организационно-управленческой и информационно-аналитической деятельности, необхо-

димых для успешной адаптации в информационно-образовательной среде вуза и оказание 

практической помощи студентам в самостоятельной организации учебного труда в его 

различных формах. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

универсальные 

способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- принципы научной организации интеллектуального труда; 

- особенности интеллектуального труда студента на различных видах аудиторных и 

внеаудиторных занятиях; 

- основы организации и методы самостоятельной работы; 

- особенности социального взаимодействия студента, имеющего ограниченные 

возможности здоровья;  

- особенности делового коммуникативного взаимодействия студента, имеющего 

ограниченные возможности здоровья;  

- правила рационального использования времени и физических сил в образователь-

ном процессе с учетом ограничений здоровья; 

- психологические особенности личности и поведения людей с ограниченными 

возможностями здоровья, лиц из числа инвалидов; 

- требования, предъявляемые к организации инклюзивной профессиональной и со-

циальной деятельности. 

Уметь: 

- организовывать собственную интеллектуальную деятельность в соответствии с 

принципами научной организации интеллектуального труда; 

- организовывать собственный интеллектуальный труд на различных видах ауди-

торных и внеаудиторных занятиях, с учетом имеющихся ограничений здоровья; 

- адаптировать типовые способы и методы самостоятельной работы под конкретные 

социальные условия с учетом имеющихся ресурсов; 

- организовывать собственное социальное взаимодействие в коллективе с учетом 

ограниченных возможностей здоровья;  

- организовывать собственное деловое коммуникативное взаимодействие с учетом 

ограниченных возможностей здоровья;  

- рационально использовать время и физические силы в образовательном процессе 

с учетом ограничений здоровья; 

- выстраивать и осуществлять совместную профессиональную деятельность с ли-

цами с ограниченными возможностями здоровья, с лицами из числа инвалидов с учетом 

их поведенческих особенностей; 

- организовывать и осуществлять инклюзивную социальную деятельность 

Владеть: 

- приемами научной организации интеллектуального труда; 
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- навыками и приемами поиска, выбора информации, способов ее преобразования в 

формат, наиболее подходящий для восприятия с учетом физических ограничений и пред-

ставления информации в соответствии с учебными задачами;  

- навыками организации самостоятельной работы с учетом конкретных социальных 

условий и имеющихся ресурсов; 

- навыками реализации социального взаимодействия в коллективе с учетом ограни-

ченных возможностей здоровья; 

- навыками выступления с докладом или презентацией перед аудиторией, вести 

дискуссию и аргументировано отстаивать собственную позицию; 

- навыками тайм-менеджмента и рационального использования физических сил в 

образовательном процессе с учетом ограничений здоровья; 

- навыками реализации профессиональной деятельности с учетом особенностей 

людей с ограниченными возможностями здоровья, с лицами из числа инвалидов; 

- навыками осуществления инклюзивной социальной деятельности. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Технологии интеллектуального труда» яв-

ляется формирование у студентов с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ) знаний и практических навыков использования приемов и методов познавательной 

деятельности, необходимых для успешной адаптации в информационно-образовательной 

среде вуза и оказание практической помощи студентам в самостоятельной организации 

учебного труда в его различных формах. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

- ознакомление обучающихся с основными видами интеллектуального учебного  

труда студента и современными технологиями работы с учебной информацией; 

- рассмотрение специфики учебного труда обучающихся на различных видах ауди-

торных занятий;  

- освоение конкретных приёмов повышения эффективности познавательной дея-

тельности в процессе обучения; 

- овладение приемами самоорганизации, позволяющими формировать компоненты 

обучения: мотивацию, целеполагание, самоконтроль, рефлексию, самооценку;  

- овладение способами представления информации в соответствии с задачами и  

ее преобразования в формат, наиболее подходящий для восприятия с учетом физических 

ограничений;  

- освоение приёмов эффективного представления результатов интеллектуального  

труда и навыков самопрезентации. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины «Технологии интеллектуального труда» и 

формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1.  

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование  

индикатора достижения 

компетенции 

1 2 3 

УК-1: спосо-

бен осуществ-

лять критиче-

ский анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе си-

стемного под-

хода, выраба-

тывать страте-

гию действий 

знать - принципы научной организации интел-

лектуального труда; 

- особенности интеллектуального труда 

студента на различных видах аудиторных 

и внеаудиторных занятиях; 

- основы организации и методы самостоя-

тельной работы; 

- особенности социального взаимодей-

ствия студента, имеющего ограниченные 

возможности здоровья;  

- особенности делового коммуникативно-

го взаимодействия студента, имеющего 

ограниченные возможности здоровья;  

- правила рационального использования 

времени и физических сил в образова-

тельном процессе с учетом ограничений 

здоровья; 

- психологические особенности личности 

и поведения людей с ограниченными воз-

можностями здоровья, лиц из числа инва-

лидов; 

УК-1.1 Выбирает 

информационные 

ресурсы для поиска 

информации в 

соответствии с 

поставленной задачей 
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- требования, предъявляемые к организа-

ции инклюзивной профессиональной и 

социальной деятельности. 

 

уметь - организовывать собственную интеллек-

туальную деятельность в соответствии с 

принципами научной организации интел-

лектуального труда; 

- организовывать собственный интеллек-

туальный труд на различных видах ауди-

торных и внеаудиторных занятиях, с уче-

том имеющихся ограничений здоровья; 

- адаптировать типовые способы и методы 

самостоятельной работы под конкретные 

социальные условия с учетом имеющихся 

ресурсов; 

- организовывать собственное социальное 

взаимодействие в коллективе с учетом 

ограниченных возможностей здоровья;  

- организовывать собственное деловое 

коммуникативное взаимодействие с уче-

том ограниченных возможностей здоро-

вья;  

- рационально использовать время и фи-

зические силы в образовательном процес-

се с учетом ограничений здоровья; 

- выстраивать и осуществлять совместную 

профессиональную деятельность с лицами 

с ограниченными возможностями здоро-

вья, с лицами из числа инвалидов с учетом 

их поведенческих особенностей; 

- организовывать и осуществлять инклю-

зивную социальную деятельность 

 

УК-1.2Оценивает 

соответствие выбранного 

информационного 

ресурса критериям 

полноты и аутентичности 
 

владеть - приемами научной организации интел-

лектуального труда; 

- навыками и приемами поиска, выбора 

информации, способов ее преобразования 

в формат, наиболее подходящий для вос-

приятия с учетом физических ограниче-

ний и представления информации в соот-

ветствии с учебными задачами;  

- навыками организации самостоятельной 

работы с учетом конкретных социальных 

условий и имеющихся ресурсов; 

- навыками реализации социального взаи-

модействия в коллективе с учетом огра-

ниченных возможностей здоровья; 

- навыками выступления с докладом или 

презентацией перед аудиторией, вести 

дискуссию и аргументировано отстаивать 

собственную позицию; 

- навыками тайм-менеджмента и рацио-

нального использования физических сил в 

образовательном процессе с учетом огра-

ничений здоровья; 

- навыками реализации профессиональной 

УК-1.3Систематизирует 

обнаруженную 

информацию, 

полученную из разных 

источников, в 

соответствии с 

требованиями и 

условиями задачи 

 
УК-1.4 Использует си-

стемный подход для ре-

шения поставленных за-

дач. 
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деятельности с учетом особенностей лю-

дей с ограниченными возможностями 

здоровья, с лицами из числа инвалидов; 

- навыками осуществления инклюзивной 

социальной деятельности. 

 

 

В ходе реализации программы учебной дисциплины (модуля) формируются следу-

ющие личностные результаты обучающихся:  

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий цен-

ность собственного труда.  

– стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» (ЛР4); 

– осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собствен-

ную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности 

(ЛР7); 

– проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-

вию успешной профессиональной и общественной деятельности (ЛР14). 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Технологии интеллектуального труда» является факультативной 

дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений блока 

ФТД. «Факультативные дисциплины» учебного плана по направлению 09.03.02 «Инфор-

мационные системы и технологии». 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы,  

рефераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

2 72 18 18  36 +    

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗ-

ДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИ-

ЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  
 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем Практиче-

ская  

подготовка 

Самостоя-

тельная  

работа 
лек-

ции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1 Особенности информационных 

технологий для людей с ограни-

ченными возможностями 

2 2   4 

2 Тифлотехнические средства/ Сур- 2 2   4 
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№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем Практиче-

ская  

подготовка 

Самостоя-

тельная  

работа 
лек-

ции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

дотехнические средства/ Адаптив-

ная компьютерная техника ( Мате-

риал изучается по подгруппам в 

зависимости от вида ограничений 

здоровья обучающихся) 

3 Дистанционные образовательные 

технологии 
2 2   2 

4 Особенности интеллектуального 

труда.  
2 2   6 

5 Развитие интеллекта в онтогенезе  2 2   4 

6 Самообразование и самостоятель-

ная работы студента  
2 2   4 

7 Технологии работы с информацией 

студентов с ОВЗ и инвалидов 
2 2   4 

8 Организация  научно- исследова-

тельской  работы 
2 2   4 

9 Тайм-менеджмент 2 2   4 

 ИТОГО 18 18   36 
 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Особенности информационных технологий для людей с ограниченны-

ми возможностями. 

Информационные технологии в современном мире. Универсальный дизайн. Адап-

тивные технологии. 

Тема 2. Тифлотехнические средства/ Сурдотехнические средства/ Адаптивная 

компьютерная техника (Материал изучается по подгруппам в зависимости от вида 

ограничений здоровья обучающихся) 

Особенности восприятия информации людьми с нарушениями зрения. Использова-

ние компьютера с брайлевским дисплеем и брайлевским принтером. Телевизионное уве-

личивающее устройство. Назначение и возможности читающей машины. Специальные 

возможности операционных систем. Экранные лупы. Синтезаторы речи. Назначение и 

особенности программ невизуального доступа информации. Ассистивные тифлотехниче-

ские средства. 

Особенности восприятия информации людьми с нарушениями слуха. использова-

ние индивидуальных и коллективных звукоусиливающих средств. Аудио и видеотехниче-

ские средства. Специальные возможности операционных систем. Ассистивные сурдотех-

нические средства. 

Особенности восприятия информации людьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Понятие адаптированной компьютерной техники. Средства адап-

тации компьютерной техники. Альтернативные устройства ввода информации. Специаль-

ные возможности операционных систем. Специальное программное обеспечение. Асси-

стивные технические средства. 

Тема 3. Дистанционные образовательные технологии 

Технологии работы с информацией. Возможности дистанционных образовательных 

технологий при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Дистанционные образовательные технологии, применяемые в вузе. Виды инфор-

мационных объектов: текст, таблица, рисунок, звук, видео. Преобразование информации 

из одного вида в другой. Адаптация информационных ресурсов сети Интернет. Адаптиро-

ванные версии сайтов. 
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Тема 4. Особенности интеллектуального труда 

Система образования, ее структура и основные задачи. Права обучающихся, меры 

социальной поддержки и стимулирования лиц с ОВЗ и инвалидов. Тенденции развития 

образовательной ситуации в высшем образовании. Образовательная среда вуза. Основные 

структурные подразделения вуза и их назначение. Специфика адаптации к обучению в ву-

зе лиц с ОВЗ и инвалидов. 

Понятие и сущность интеллектуального труда в современных исследованиях. Ин-

теллектуальный труд как профессиональная деятельность, его роль в обществе. Специфи-

ка интеллектуальной деятельности. Интеллектуальный ресурс современной личности. 

Результаты интеллектуального труда как интеллектуальный продукт. Культура умствен-

ного труда как актуальная проблема высшего образования. Учебный труд студента как 

составляющая образовательного процесса. 

Тема 5. Развитие интеллекта в отногенезе 
Основные компоненты культуры интеллектуального труда студента вуза: лич-

ностный компонент;  мотивационно-потребностный компонент; интеллектуальный компо-

нент; организационно-деятельностный компонент; гигиенический компонент, эстетиче-

ский компонент. Уровень культуры интеллектуального труда, специфика учебной дея-

тельности студента с ОВЗ и инвалидов. Основные проблемы и затруднения в период адап-

тации к образовательной среде вуза. 

Организация учебного процесса в вузе. Общая характеристика форм учебных заня-

тий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. Формы и методы проверки 

знаний студентов. Методы совершенствования познавательной активности студентов. 

Общеучебные умения. Познавательная компетентность студентов.  

Основы саморегуляции и контроля за вниманием в процессе умственного труда. 

Понятие саморегуляции. Нарушение саморегуляции как причина снижения успеваемости 

студентов. Приемы саморегуляции, релаксации и концентрации внимания (отработка при-

емов). Рационализация памяти. Техника запоминания.  

Тема 6. Самообразование и самостоятельная работа студента  

Самообразование какфактор успешной профессиональной деятельности. Роль са-

мообразования и самостоятельной работы в развитии студента с ОВЗ и инвалидов. Само-

образование студентов в высшей школе как предпосылка активной профессиональной 

деятельности и необходимое условие ее эффективности. Научные основы организации 

самостоятельной работы студентов Основные этапы планирования самостоятельной рабо-

ты. Основные требования к самостоятельной работе. Типы и виды самостоятельных ра-

бот. Технологии самоорганизации - текущая учебная работа, подготовка к сдаче кон-

трольных работ, аттестаций, зачетов и экзаменов. Правила и приемы эффективной работы. 

Технологии интеллектуальной работы студентов на лекциях. Особенности подготовки к 

семинарским, практическим занятиям, в т.ч в интерактивной форме. Технологии группо-

вых обсуждений. 

Тема 7. Технологии работы с информацией студентов с ОВЗ и инвалидов 

Информационное обеспечение изучения дисциплин в вузе. Основные навыки ин-

формационной деятельности в период обучения в вузе. Типология учебной, научной и 

справочно-информационной литературы. Специфика работы с разными типами источни-

ков студентов с ОВЗ и инвалидов. Традиционные источники информации. Технологии ра-

боты с текстами. Технологии поиска, фиксирования, переработки информации. Справоч-

но-поисковый аппарат книги. Техника быстрого чтения. Реферирование. Редактирование. 

Технология конспектирования. Методы и приемы скоростного конспектирования. Осо-

бенности работы с электронной информацией. 

Тема 8. Организация научно-исследовательской работы 

Основные виды и организационные формы научной работы студентов, применяе-

мые в вузе. Организация научной работы: доклад, реферат, курсовая работа, выпускная 

квалификационная работа. Методологические основы научных исследований. Выбор 
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направления и обоснование темы научного исследования. Развитие учебно-

исследовательских умений и исследовательской культуры студента. Письменные научные 

работы. Техника подготовки работы. Методика работы над содержанием. Структура рабо-

ты в научном стиле. Особенности подготовки структурных частей работы.  Требования к 

изложению материала в научной работе. Правила оформления. Особенности подготовки к 

защите научных работ. Эффективная презентация результатов интеллектуального труда: 

правила подготовки презентации; инструменты визуализация учебной информации; ис-

пользование информационных и телекоммуникационных технологий. 

Тема 9. Тайм-менеджмент 

Время и принципы его эффективного использования. Рациональное планирование 

времени. Ознакомление с основами планирования времени. Приемы оптимизации распре-

деления времени. 

 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дис-

куссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) техно-

логии обучения. 

  

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Технологии интеллектуального труда» кафедрой подготовлено Учебно-методическое 

пособие для самостоятельной и аудиторной работы студентов по направлению 09.03.02 

«Информационные системы и технологии». 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, зачет. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, опрос, доклад, практико-ориентированное задание, 

творческое задание  

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные сред-

ства  

1 Особенности 

информацион-

ных технологий 

для людей с 

ограниченными 

возможностями 

- Знать: особенности социального взаимодействия студента, 

имеющего ограниченные возможности здоровья;  

Уметь: организовывать собственное социальное взаимодей-

ствие в коллективе с учетом ограниченных возможностей 

здоровья;  

Владеть: навыками реализации социального взаимодействия 

в коллективе  с учетом ограниченных возможностей здоро-

вья; 

Тест, опрос, 

практико-

ориентирован-

ное задание  

 

2 Тифлотехниче- Знать: требования, предъявляемые к организации инклюзив- Тест, практико-
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ские средства/ 

Сурдотехниче-

ские средства/ 

Адаптивная 

компьютерная 

техника ( Мате-

риал изучается 

по подгруппам в 

зависимости от 

вида ограниче-

ний здоровья 

обучающихся) 

ной профессиональной и социальной деятельности;  

Уметь: выстраивать и осуществлять совместную профессио-

нальную деятельность с лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья, с лицами из числа инвалидов с учетом их 

поведенческих особенностей; 

Владеть: навыками реализации профессиональной деятель-

ности с учетом особенностей людей с ограниченными воз-

можностями здоровья, с лицами из числа инвалидов 

ориентирован-

ное задание  

 

3 Дистанционные 

образовательные 

технологии 

Знать: особенности  делового коммуникативного взаимодей-

ствия студента, имеющего ограниченные возможности здо-

ровья; 

Уметь: организовывать и осуществлять инклюзивную соци-

альную деятельность 

Владеть: организовывать собственное  деловое коммуника-

тивное взаимодействие  с учетом ограниченных возможно-

стей здоровья; навыками осуществления инклюзивной соци-

альной деятельности 

Тест, практико-

ориентирован-

ное задание, 

творческое зада-

ние  

 

4 Особенности 

интеллектуаль-

ного труда.  

Знать: принципы научной организации интеллектуального 

труда  

Уметь: организовывать собственную интеллектуальную де-

ятельность в соответствии с принципами научной организа-

ции интеллектуального труда 

Владеть: приемами научной организации интеллектуального 

труда 

Тест, опрос, до-

клад, практико-

ориентирован-

ное задание, 

 

5. Развитие интел-

лекта в онтоге-

незе  

Знать: особенности интеллектуального труда студента на 

различных видах аудиторных и внеаудиторных занятиях; 

Уметь: организовывать собственный интеллектуальный труд 

на различных видах аудиторных и внеаудиторных занятиях, с 

учетом имеющихся ограничений здоровья; 

Владеть: навыками представления информации в соответ-

ствии с учебными задачами;  

Тест, опрос,  

доклад 

,практико-

ориентирован-

ное задание  

6 Самообразова-

ние и самостоя-

тельная работа 

студента  

Знать: основы организации и методы самостоятельной рабо-

ты; 

Уметь: адаптировать типовые способы  и методы самостоя-

тельной работы под конкретные социальные условия с уче-

том имеющихся ресурсов; 

Владеть: навыками организации самостоятельной работы с 

учетом конкретных социальных условий и имеющихся ресур-

сов 

Тест, опрос, 

практико-

ориентирован-

ное задание  

7 Технологии ра-

боты с информа-

цией студентов с 

ОВЗ и инвалидов 

Знать: психологические особенности личности людей с 

ограниченными возможностями здоровья, с лиц из числа ин-

валидов 

Уметь: организовывать собственную интеллектуальную дея-

тельность с учетом имеющихся ограничений здоровья; 

Владеть: способами преобразования информации в формат, 

наиболее подходящий для восприятия с учетом физических 

ограничений 

Тест, опрос, 

практико-

ориентирован-

ное задание 

8 Организация  

научно- иссле-

довательской  

работы 

Знать: психологические особенности поведения людей с 

ограниченными возможностями здоровья, лиц из числа инва-

лидов 

Уметь: организовывать собственный интеллектуальный труд 

с учетом ограничений здоровья; 

Владеть: навыками  и приемами поиска, выбора информа-

ции; 

Тест, опрос , 

практико-

ориентирован-

ное задание, 

творческое  за-

дание 
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9 Тайм-

менеджмент 

Знать: правила рационального использования времени и фи-

зических сил в образовательном процессе с учетом ограниче-

ний здоровья; 

Уметь: рационально использовать время и физические силы 

в образовательном процессе с учетом ограничений здоровья; 

Владеть: навыками тайм-менеджмента и рационального ис-

пользования физических сил в образовательном процессе с 

учетом ограничений здоровья; 

Тест, опрос, 

практико-

ориентирован-

ное творческое  

задание 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-

стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

Личностные результаты обучающихся оцениваются по критериям, обозначенным в 

рабочей программе воспитания. 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1.  Бордовская Н. В. Психология и педагогика: учебник для студентов высших учеб- 2 
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ных заведений / Н. В. Бордовская. - СПб. : Питер, 2013. - 622 с. 

2.  Жданко Т.А. Образовательно-профессиональное пространство вуза как педагоги-

ческое условие формирования конкурентоспособности личности студента [Элек-

тронный ресурс]: монография / Т.А. Жданко, О.Ф. Чупрова. — Электрон. тексто-

вые данные. — Иркутск: Иркутский государственный лингвистический универси-

тет, 2012. — 184 c. — 978-5-88267-358-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21093.html  

Эл. ресурс 

3.  Загоруля Т. Б. Вопросы теории и практики использования инновационных педаго-

гических технологий в высшем образовании: научная монография. Екатеринбург: 

УГГУ, 2015. – 164 с. 

2  

4.  Марцинковская Т.  Д. Психология и педагогика: учебник / Т. Д. Марцинковская, 

Л. А. Григорович. – М. : Проспект, 2010. - 464 с. 

2  

5.  Глухов, В. П. Дефектология. Специальная педагогика и специальная психология : 

курс лекций / В. П. Глухов. — Москва : Московский педагогический государ-

ственный университет, 2017. — 312 c. — ISBN 978-5-4263-0575-5. — Текст : элек-

тронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/75801.html — Режим доступа: для авторизир. пользова-

телей 

Эл. ресурс 

6.  Ткаченко, Е. С. Специальная психология : учебное пособие / Е. С. Ткаченко. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2022. 

— 111 c. — ISBN 978-5-7782-4652-2. — Текст : электронный // Цифровой образо-

вательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/126634.html — Режим доступа: для авторизир. пользо-

вателей 

Эл. ресурс 

8 Основы научных исследований / Б. И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н. В. Злобина, 

Е. В. Нижегородов, Г. И. Терехова. – 2-е изд., доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2015. – 272 с. 

41 

9 Загоруля Т. Б. Педагогическое проектирование модели актуализации личности 

студентов как носителей инновационной культуры в высшем образовании: науч-

ная монография. Екатеринбург: УГГУ, 2015. – 205 с. 

2 

10 Дементьева Ю.В. Основы работы с электронными образовательными ресурсами 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.В. Дементьева. — Электрон. тексто-

вые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 80 c. — 978-5-906172-

21-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62066.html  

Эл. ресурс 

11 Павлова О.А. Использование информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.А. Павло-

ва, Н.И. Чиркова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образо-

вание, 2018. — 47 c. — 978-5-4487-0238-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75273.html  

Эл. ресурс 

12 Пустынникова Е.В. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.В. Пустынникова. — Электрон. текстовые данные. — Сара-

тов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 126 c. — 978-5-4486-0185-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71569.html  

Эл. ресурс 

13 Сапух Т.В. Формирование читательской компетенции студентов университета 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Сапух. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 110 c. — 978-5-7410-1502-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69966.html  

Эл. ресурс 

 

10.2 Нормативные правовые акты 

  

1. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ- Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

2.О ратификации Конвенции о правах инвалидов» [Электронный ресурс]: Феде-

ральный закон от 03 мая 2012 г. №46-ФЗ- Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

3.О социальной защите инвалидов в РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон 

от 24 нояб. 1995 г. № 181-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

4.Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001  

№ 197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

http://www.iprbookshop.ru/21093.html
https://www.iprbookshop.ru/75801.html
https://www.iprbookshop.ru/126634.html
http://www.iprbookshop.ru/62066.html
http://www.iprbookshop.ru/75273.html
http://www.iprbookshop.ru/71569.html
http://www.iprbookshop.ru/69966.html
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11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,   

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН-

НЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: – Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: – Режим досту-

па: http: // www.rosmintrud.ru 

Международная организация труда (МОТ) –Режим доступа:http :// www.il0.org 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: – Режим досту-

па: https://mintrud.gov.ru/ 

Международная организация труда (МОТ) – Режим доступа: 

https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 

Российский правовой портал – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ 

Социальная психология и общество. – Режим доступа: 

https://psyjournals.ru/social_psy/ 

Journal of Personality and Social Psychology / Журнал психологии личности и соци-

альной психологии. – Режим доступа:  https://www.apa.org/pubs/journals/psp 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Microsoft Windows 8 Professional 

Microsoft Office Standard 2013  
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

http://window.edu.ru/
http://http:%20/%20www.rosmintrud.ru
https://mintrud.gov.ru/
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://pravo.gov.ru/
https://psyjournals.ru/social_psy/
https://www.apa.org/pubs/journals/psp
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающих-

ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

ты по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-

мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» са-

мостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-

пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
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средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные техниче-

ские средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-

бочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Средства коммуникации в учебной и профессиональной деятельности» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Цель дисциплины: формирование у студентов с ограниченными возможностями 

здоровья теоретических знаний и практических умений и навыков использования приемов 

и методов интеллектуальной деятельности, необходимых для успешной адаптации в ин-

формационно-образовательной среде вуза и самостоятельной организации учебного труда 

в его различных формах. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

универсальные 

- способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 
(УК-4). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

– современное состояние развития технических и программных средств коммуни-

кации универсального и специального назначения; 

– методы и способы эффективной коммуникации в устной и письменной формах; 

Уметь: 

– организовать, учитывая собственные особенности общения, эффективную 

коммуникативную деятельность языковыми и техническими средствами; 

– определять специфику коммуникации в зависимости от ситуации взаимодействия  

Владеть: 

– языковыми и техническими средствами деловой и межличностной коммуника-

ции, учитывая собственные особенности общения; 

– навыками осуществления эффективной коммуникации в процессе совместной 

профессиональной деятельности коллектива. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Средства коммуникации в учебной и про-

фессиональной деятельности» является формирование у студентов с ограниченными воз-

можностями здоровья теоретических знаний и практических умений, и навыков использо-

вания приемов и методов интеллектуальной деятельности, необходимых для успешной 

адаптации в информационно-образовательной среде вуза и самостоятельной организации 

учебного труда в его различных формах. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

- ознакомление обучаемых с основами профессиональной и деловой культуры об-

щения с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

- обучение студентов навыками использования альтернативных средств коммуни-

кации в учебной и будущей профессиональной деятельности, необходимыми в сфере ак-

тивного социального взаимодействия. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины «Средства коммуникации в учебной и про-

фессиональной деятельности» и формируемые у обучающихся компетенции определены 

в таблице 2.1.  

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование  

индикатора достижения 

компетенции 

1 2 3 

УК-4: Спосо-

бен применять 

современные 

коммуника-

тивные техно-

логии, в том 

числе на ино-

странном(ых) 

языке(ах), для 

академическо-

го и професси-

онального вза-

имодействия 

знать - современное состояние развития техни-

ческих и программных средств коммуни-

кации универсального и специального 

назначения; 

- методы и способы эффективной комму-

никации в устной и письменной формах; 

УК-4.1 Ведет обмен 

деловой информацией в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке.  
 

уметь - организовать, учитывая соб-

ственные особенности общения, эффек-

тивную коммуникативную деятельность 

языковыми и техническими средствами; 

- определять специфику коммуникации в  

зависимости от ситуации взаимодействия. 

УК-4.2 Ведет обмен 

деловой информацией в 

устной и письменной 

формах не менее чем на 

одном иностранном 

языке.  
 

владеть - языковыми и техническими средствами 

деловой и межличностной коммуникации, 

учитывая собственные особенности об-

щения; 

- навыками осуществления эффективной 

коммуникации в процессе  совместной 

профессиональной деятельности коллек-

тива. 

УК-4.3 Использует со-

временные информаци-

онно-коммуникативные 

средства для коммуника-

ции. 

 

В ходе реализации программы учебной дисциплины (модуля) формируются следу-

ющие личностные результаты обучающихся: 

– осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собствен-

ную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности 

ЛР7); 
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– демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достиже-

ния в профессиональной деятельности ЛР13). 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Средства коммуникации в учебной и профессиональной дея-

тельности» является факультативной дисциплиной части, формируемой участниками об-

разовательных отношений блока ФТД. «Факультативные дисциплины» учебного плана по 

направлению 09.03.02 Информационные системы и технологии. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы,  

рефераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

2 72 18 18  36 +    

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗ-

ДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИ-

ЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 

В т.ч. в 

форме 

практиче-

ской  

подготовки 

 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

 

лекции практич. 

занятия/ др. 

формы 

лабо-

рат.работы 

1. Сущность коммуникации в 

разных социальных сферах. 

Основные функции и виды 

коммуникации 

4 2   4 

2. Специфика вербальной и 

невербальной коммуника-

ции 

2 2   4 

3. Эффективное общение 2 2   8 

4. Основные коммуникатив-

ные барьеры и пути их 

преодоления в межлич-

ностном общении. Стили 

поведения в конфликтной 

ситуации 

4 4   4 

5. Виды и формы взаимодей-

ствия студентов, связанных 

с различными аспектами 

учебы и жизнедеятельности 

студентов инвалидов 

4 4   8 
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6. Формы, методы, техноло-

гии самопрезентации 

2 4   8 

 ИТОГО 18 18   36 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1. Сущность коммуникации в разных социальных сферах. Основные 

функции и виды коммуникации 

Роль коммуникаций в жизни человека. Межличностное общение как предмет науч-

ного познания. Структура общения. Общение людей, имеющих нарушения слуха, зрения, 

речи. Средства, виды, функции коммуникации. Речевые способности и их роль в профес-

сиональном общении. 

Деловое общение: содержание, цель, функции. Деловые переговоры: основные ста-

дии, порядок ведения, методы ведения, типы принимаемых решений. Этика дистанцион-

ного общения: письма, официальные запросы, телефонное общение, интернет, SMS-

сообщения. 

Тема 2. Специфика вербальной и невербальной коммуникации 

Вербальная коммуникация: специфика, формы, стили, контексты вербальной ком-

муникации. Невербальная коммуникация: сущность, основные формы и способы. 

Тема 3. Эффективное общение 

Условия эффективного общения. Восприятие и понимание человека человеком. 

Типичные ошибки первого впечатления. Обратная связь и стили слушания. Критерии эф-

фективности коммуникации. Принципы построения успешного межличностного общения. 

Тема 4. Основные коммуникативные барьеры и пути их преодоления в меж-

личностном общении. Стили поведения в конфликтной ситуации 

Основные причины конфликтов в межличностном общении. Барьеры общения в 

условиях образовательной среды. Сложности межличностного общения лиц, имеющих 

ограничения здоровья. Барьер речи. Способы организации взаимодействия, пути решения 

конфликтов. 

Понятие о защитных механизмах психики. Поведение в эмоционально напряжен-

ных ситуациях: техники, снижающие и повышающие напряжение. 

Тема 5. Виды и формы взаимодействия студентов, связанных с различными 

аспектами учебы и жизнедеятельности студентов инвалидов  

Понятие о группе и коллективе. Структура и виды группы. Факторы сплоченности 

коллектива. Динамические процессы в группе: групповое давление, феномен группомыс-

лия, феномен подчинения авторитету. Виды и формы взаимодействия. Обособление. Дик-

тат. Подчинение. Вызов. Выгода. Соперничество. Сотрудничество. Взаимодействие. Вза-

имопонимание. 

Основные подразделения и сотрудники образовательной организации, в том числе, 

занимающиеся вопросами сопровождения учебы студентов- инвалидов. Организация 

учебного процесса в образовательной организации с учетом соблюдения требований фе-

деральных стандартов образования. Формы, виды учебных занятий. Основные трудности 

и проблемы, встречающиеся у студентов-инвалидов в процессе обучения. Пути их реше-

ния. 

Тема 6. Формы, методы, технологии самопрезентации 

Самопрезентация как управление впечатлением. Виды презентаций. Психологиче-

ские особенности и этапы подготовки публичного выступления. Секреты успешного пуб-

личного выступления. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-



 7 

сурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дис-

куссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) техно-

логии обучения. 

  

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Средства коммуникации в учебной и профессиональной деятельности» кафедрой подго-

товлено Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов учебно-

го плана по направлению 09.03.02 Информационные системы и технологии. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом 

занятии, зачет. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, опрос, доклад, практико-ориентированное задание, 

творческое задание. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Сущность коммуни-

кации в разных соци-

альных сферах. Ос-

новные функции и 

виды коммуникации 

 

Знать: методы и способы эффективной коммуника-

ции в устной и письменной формах; 

Уметь: анализировать процесс межличностной и де-

ловой коммуникации 

Владеть: навыками построения взаимоотношений в 

соответствии с коммуникативной ситуацией; 

Тест, 

 

опрос, 

 

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние  

2 Специфика вербаль-

ной и невербальной 

коммуникации 

Знать: современное состояние развития технических 

и программных средств коммуникации универсально-

го и специального назначения; 

Уметь: организовать, учитывая собственные особен-

ности общения, эффективную коммуникативную дея-

тельность языковыми и техническими средствами; 

Владеть: языковыми и техническими средствами де-

ловой и межличностной коммуникации, учитывая 

собственные особенности общения; 

Тест, 

 

 практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние, 

 

3 Эффективное обще-

ние 

Знать: методы и способы эффективной коммуника-

ции в устной и письменной формах 

Уметь: определять специфику коммуникации в зави-

симости от ситуации взаимодействия; 

Владеть: навыками осуществления эффективной 

коммуникации в процессе совместной профессио-

нальной деятельности коллектива; 

 

Тест, 

опрос, 

доклад, 

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние,  

творческое  

задание 
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4. Основные коммуни-

кативные барьеры и 

пути их преодоления 

в межличностном 

общении. Стили по-

ведения в конфликт-

ной ситуации 

Знать: причины возникновения барьеров непонима-

ния в процессе социального взаимодействия и спосо-

бы их устранения; 

Уметь: анализировать причины возникновения де-

структивных коммуникативных явлений в коллекти-

ве; 

Владеть: навыками прогнозирования и предупрежде-

ния деструктивных коммуникативных явлений в кол-

лективе  

Тест, 

опрос,  

доклад, 

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние  

 

5 

 
Виды и формы взаи-

модействия студен-

тов, связанных с раз-

личными аспектами 

учебы и жизнедея-

тельности студентов 

инвалидов  

Знать: способы предупреждения конфликтов и выхо-

да из конфликтных ситуаций 

Уметь: находить пути преодоления конфликтных 

ситуаций, встречающихся как в пределах учебной 

жизни, так и вне ее.; 

Владеть: способами предупреждения конфликтов и 

разрешения конфликтных ситуаций 

Тест, 

опрос,  

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние, творче-

ское  зада-

ние 

6 Формы, методы, тех-

нологии самопрезен-

тации 

Знать: методы и способы развития персональной 

коммуникативной компетентности; 

Уметь: анализировать собственные особенности 

коммуникативного поведения; 

Владеть: навыками совершенствования  персональ-

ной коммуникативной компетентности 

Тест, 

опрос,  

практико-

ориентиро-

ванное 

творческое  

задание 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-

стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

Личностные результаты обучающихся оцениваются по критериям, обозначенным в 

рабочей программе воспитания. 
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9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Бороздина Г.В. Психология и этика деловых отношений [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.В. Бороздина. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Рес-

публиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 228 c. — 

978-985-503-500-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67604.html  

Эл. ресурс 

2 Курганская М.Я. Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : курс лекций / М.Я. 

Курганская. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный 

университет, 2013. — 121 c. — 978-5-98079-935-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22455.html  

Эл. ресурс 

3 Специальная педагогика : учебное пособие / составители О. В. Липунова. — Комсо-

мольск-на-Амуре, Саратов : Амурский гуманитарно-педагогический государствен-

ный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 119 c. — ISBN 978-5-4497-0105-3. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/85902.html — Режим доступа: для авторизир. поль-

зователей 

Эл. ресурс 

4 Ткаченко, Е. С. Специальная психология : учебное пособие / Е. С. Ткаченко. — Но-

восибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2022. — 111 

c. — ISBN 978-5-7782-4652-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/126634.html — Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

5 Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : учебное пособие / . — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный уни-

верситет, 2013. — 92 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47297.html  

Эл. ресурс 

6 Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Г. Круталевич 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государствен-

ный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 216 c. — 978-5-7410-1378-6. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/61357.html  

Эл. ресурс 

7 Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Г. Круталевич 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государствен-

ный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 216 c. — 978-5-7410-1378-6. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/61357.html  

Эл. ресурс 

8 Емельянова Е.А. Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.А. Емельянова. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государствен-

ный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2014. — 122 

c. — 978-5-4332-0185-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72086.html  

Эл. ресурс 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/67604.html
http://www.iprbookshop.ru/22455.html
https://www.iprbookshop.ru/85902.html
https://www.iprbookshop.ru/126634.html
http://www.iprbookshop.ru/47297.html
http://www.iprbookshop.ru/61357.html
http://www.iprbookshop.ru/61357.html
http://www.iprbookshop.ru/72086.html
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10.2 Нормативные правовые акты  

 

1. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ- Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс». 

2.Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001  

№ 197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс». 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,   

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН-

НЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: – Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: – Режим досту-

па: http: // www.rosmintrud.ru 

Международная организация труда (МОТ) –Режим доступа:http :// www.il0.org 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: – Режим досту-

па: https://mintrud.gov.ru/ 

Международная организация труда (МОТ) – Режим доступа: 

https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 

Российский правовой портал – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ 

Социальная психология и общество. – Режим доступа: 

https://psyjournals.ru/social_psy/ 

Journal of Personality and Social Psychology / Журнал психологии личности и соци-

альной психологии. – Режим доступа:  https://www.apa.org/pubs/journals/psp 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. Fine Reader 12 Professional 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://http:%20/%20www.rosmintrud.ru
https://mintrud.gov.ru/
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://pravo.gov.ru/
https://psyjournals.ru/social_psy/
https://www.apa.org/pubs/journals/psp
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающих-

ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

ты по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-

мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» са-

мостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-
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пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные техниче-

ские средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-

бочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-методическому 

комплексу  

______________     С.А.Упоров 
                                                                         

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.03 ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

 И ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 
 

 

 

Направление 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

 
Программа 

Геоинформационные системы 

 

 

год набора: 2024 

 

 

 
Одобрена на заседании кафедры  Рассмотрена методической комиссией 

Управления персоналом   

факультета геологии и геофизики 

(название кафедры)  (название факультета) 

Зав. кафедрой   Председатель  

(подпись)  (подпись) 

Абрамов С.М.  к.г.-м.н., доц. Вандышева К.В. 

(Фамилия И.О.)  (Фамилия И.О.) 

Протокол № 1 от 10.09.2023  Протокол № 2  от 13.10.2023 

(Дата)  (Дата) 

 

 

 

 

Екатеринбург 

 

 

 



 2 

Автор: Полянок О.В., к.пс.н., доцент 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины согласована с выпускающей ка-

федрой геологии и геофизики нефти и газа 

  

 

Заведующий кафедрой ГГНГ ____________ к.г.-м.н., С.А. Рыльков____ 

                                                             подпись                                  И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы социальной адаптации и правовых знаний» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и практиче-

ских умений, и навыков реализации инклюзивной профессиональной и социальной дея-

тельности. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

универсальные 

- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений (УК-2); 

- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

Результат изучения дисциплины:  

Знать: 

- сущность социальных этнических, конфессиональных и культурных различий в 

коллективе; 

- механизмы социальной адаптации в коллективе, правила активного стиля обще-

ния и успешной самопрезентации в деловой коммуникации; 

- способы осуществления командного взаимодействия; 

- устный и письменный государственный язык. 
Уметь: 

- толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия в коллективе; 

- использовать механизмы социальной и профессиональной адаптации в професси-

ональной деятельности; 

- использовать основополагающие международные документы, относящиеся к пра-

вам инвалидов в различных сферах профессиональной деятельности; 

- применять нормы Гражданского и Трудового кодекса РФ, относящиеся к правам 

инвалидов в профессиональной деятельности; 

- взаимодействовать с членами команды для достижения поставленной задачи; 

- вести обмен информацией в устной и письменной форме на государственном языке.  

Владеть: 

- навыками адекватного отношения к собственным особенностям и их учета при 

выборе направления профессиональной деятельности; 

- навыками осуществления совместной социокультурной и профессиональной дея-

тельности коллектива; 

- навыками использования в различных сферах профессиональной деятельности; 

основополагающих международных документов, относящихся к правам инвалидов; 

- нормами Гражданского и Трудового кодекса РФ, относящиеся к правам инвали-

дов, в различных сферах профессиональной деятельности; 

- навыками выбора стратегии поведения в команде для достижения поставленной 

задачи; 

- современными информационно-коммуникативными средствами для коммуника-

ции на государственном языке. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы социальной адаптации и правовых 

знаний» является формирование у студентов теоретических знаний и практических уме-

ний, и навыков реализации инклюзивной профессиональной и социальной деятельности. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

- формирование у студентов с ограниченными возможностями здоровья и мотива-

ции и личностных механизмов непрерывного самообразования и профессионального са-

моразвития; 

- овладение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дами согласованными позитивными действиями в коллективе и взаимодействиями в сов-

местной социокультурной и профессиональной деятельности коллектива; 

- овладение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дами приемами адекватного применения норм закона, относящимся к правам инвалидов, и 

правовыми механизмами при защите прав в различных жизненных и профессиональных 

ситуациях. 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины «Основы социальной адаптации и правовых 

знаний» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1.  

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование  

индикатора достижения 

компетенции 

1 2 3 

УК-2: спосо-

бен определять 

круг задач в 

рамках постав-

ленной цели и 

выбирать оп-

тимальные 

способы их 

решения, исхо-

дя из действу-

ющих право-

вых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

знать - сущность социальных этнических, кон-

фессиональных и культурных различий в 

коллективе; 

- механизмы социальной адаптации в кол-

лективе, правила активного стиля обще-

ния и успешной самопрезентации в дело-

вой коммуникации; 

- требования, предъявляемые к организа-

ции инклюзивной профессиональной и 

социальной деятельности. 

- основополагающие международные до-

кументы, относящиеся к правам инвали-

дов 

УК-2.1 Формулирует 

цели, задачи, 

обосновывает 

актуальность, значимость 

проекта при разработке 

его концепции в рамках 

выявленной проблемы; 

оценивает ожидаемые 

результаты и области их 

применения. 

 

уметь - толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и куль-

турные различия в коллективе; 

- использовать механизмы социальной и 

профессиональной адаптации в професси-

ональной деятельности; 

- использовать основополагающие меж-

дународные документы, относящиеся к 

правам инвалидов в различных сферах 

профессиональной деятельности; 

- организовывать и осуществлять инклю-

зивную социальную деятельность. 

УК-2.2 Предлагает про-

цедуры и механизмы 

внедрения стандартов, 

исходя из действующих 

правовых норм, органи-

зации информационного 

обеспечения в сфере про-

ектного управления для 

повышения эффективно-

сти его осуществления 

владеть - навыками осуществления совместной 

социокультурной и профессиональной 

деятельности коллектива; 
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- навыками адекватного отношения к соб-

ственным особенностям и их учета при 

выборе направления профессиональной 

деятельности; 

- навыками использования в различных 

сферах профессиональной деятельности 

основополагающих международных до-

кументов, относящихся к правам инвали-

дов; 

- навыками осуществления инклюзивной 

социальной деятельности. 

УК-3: способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодей-

ствие и реали-

зовывать свою 

роль в команде 

знать - способы осуществления командного вза-

имодействия 

 

УК-3.1 Взаимодействует 

с другими членами 

команды для достижения 

поставленной задачи  

уметь - взаимодействовать с членами команды 

для достижения поставленной задачи; 

УК-3.2 Выбирает 

стратегии поведения в 

команде в зависимости от 

условий 
владеть - навыками выбора стратегии поведения в 

команде для достижения поставленной 

задачи 

УК-4: способен 

осуществлять 

деловую ком-

муникацию в 

устной и пись-

менной фор-

мах на госу-

дарственном 

языке Россий-

ской Федера-

ции и ино-

странном(ых) 

языке(ах) 

знать - устный и письменный государственный 

язык 

УК-4.1 Ведет обмен 

деловой информацией в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке.  

уметь - вести обмен информацией в устной и 

письменной форме на государственном 

языке.  

 

УК-4.2 Ведет обмен 

деловой информацией в 

устной и письменной 

формах не менее чем на 

одном иностранном 

языке.  

владеть - современными информационно-

коммуникативными средствами для ком-

муникации на государственном языке. 

 

УК-4.3 Использует 

современные 

информационно-

коммуникативные 

средства для 

коммуникации. 

 

В ходе реализации программы учебной дисциплины (модуля) формируются следу-

ющие личностные результаты обучающихся: 

– осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собствен-

ную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности 

ЛР7); 

– демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достиже-

ния в профессиональной деятельности ЛР13). 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Основы социальной адаптации и правовых знаний» является фа-

культативной дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, блока ФТД. «Факультативные дисциплины» учебного плана по направлению 09.03.02 

Информационные системы и технологии 

. 
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4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы,  

рефераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

2 72 16 16  40  +    

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем 
В т.ч. в 

форме прак-

тической  

подготовки 

 

Самостоятель-

ная работа 

 
лек-

ции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1 Социальная адаптация. Психика и 

организм человека 

 
4 4   14 

2 Профессиональная адаптация. 

Профессиональное самоопределе-

ние и развитие 

6 6   16 

3 Основы правовых знаний. Соци-

ально-экономическая адаптация 

инвалидов  

6 6   10 

 ИТОГО 16 16   40 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1. Социальная адаптация. Психика и организм человека 

Виды и закономерности ощущения, восприятия, внимания, памяти. Виды, свойства 

внимания и его роль в профессиональной деятельности. Приемы развития внимания. Ви-

ды, нарушения и приемы развития памяти. Виды, процессы и методы развития мышления. 

Учет особенностей мышления при выборе профессии. Виды воображения, его значение 

при выборе профессиональной деятельности. Речь, эмоции и чувства, их роль в жизни и 

профессиональной деятельности человека. Как управлять своими эмоциями. Волевая ре-

гуляция поведения человека. Характер и проблемы его формирования. Влияние профес-

сии на характер и на общение. Самооценка и уровень притязаний. Понятие направленно-

сти личности. Познание задатков и способностей. Общие и специальные способности. 

Способности и успешность деятельности. Развитие способностей. Учет особенностей 

свойств личности при выборе профессии. Личностные противопоказания к выбору про-

фессии. 

Тема 2. Профессиональная адаптация. Профессиональное самоопределение и 

развитие 

Профессия, специальность, специализация. Основные классификации профессий. 

Этапы профессионального становления личности: оптация, профессиональная подготовка, 

профессиональная адаптация, профессионализм, мастерство. Мотивы профессиональной 

деятельности на каждом из этапов профессионального становления; формирование само-
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оценки, идентичности, уровня притязаний. Постановка жизненных и профессиональных 

целей. Проблемы и факторы выбора профессии. Профессиональная пригодность и непри-

годность. Правильные ориентиры. Личностные регуляторы выбора профессии. Професси-

ональное самоопределение на разных стадиях возрастного развития человека. Особенно-

сти развития когнитивных и волевых качеств. Особенности формирования самооценки. 

Формы, методы, технологии самопрезентации при трудоустройстве. 

Тема 3. Основы правовых знаний. Социально-экономическая адаптация ин-

валидов 

Социализация человека в сферах деятельности, общения, самосознания. Понятие 

социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия. Социальные нормы, социальные 

роли. Общение как условие удовлетворения личности.  

Функции социальной политики в отношении инвалидов. Социально-экономические 

проблемы адаптации инвалидов. Опыт развитых стран. Отечественный опыт поддержки 

инвалидов. Особенности современного рынка труда и критерии эффективного поведения 

на рынке труда. Оценки состояния рынка труда в условиях определенной экономической 

ситуации. Самопрезентация и поведения на рынке труда с учетом экономической ситуа-

ции. 

Способы преодоления коммуникативных барьеров. Роль коммуникации для психо-

логической совместимости в коллективе. Конвенция ООН о правах инвалидов. Конститу-

ция Российской Федерации. Гражданский кодекс РФ в части статей о гражданских правах 

инвалидов. Трудовой кодекс в части статей о трудовых правах инвалидов. Федеральный 

Закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Медико-социальная 

экспертиза. Порядок и условия установления инвалидности. Реабилитация инвалидов. 

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида. Основные гарантии 

инвалидам в области социальной защиты и образования. Трудоустройство инвалидов. 

Обеспечение доступности высшего образования для инвалидов. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дис-

куссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) техно-

логии обучения. 

  

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Основы социальной адаптации и правовых знаний» кафедрой подготовлено Учебно-

методическое пособие для самостоятельной и аудиторной работы студентов по 

направлению 09.03.02 Информационные системы и технологии. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом 

занятии, зачет. 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 
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Оценочные средства: тест, опрос, доклад, практико-ориентированное задание, 

творческое задание. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Социальная 

адаптация. Пси-

хика и организм 

человека 

 

Знать:  

- сущность социальных этнических, конфессиональных и 

культурных различий в коллективе; 

-механизмы социальной адаптации в коллективе;  

-психологические особенности личности и поведения людей 

с ограниченными возможностями здоровья, с лицами из чис-

ла инвалидов;  

- требования, предъявляемые к организации инклюзивной 

социальной деятельности; 

Уметь:  

- толерантно воспринимать социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия в коллективе; 

-использовать механизмы социальной адаптации в професси-

ональной деятельности; 

- организовывать и осуществлять инклюзивную соци-

альную деятельность 

Владеть:  

- навыками осуществления совместной социокультур-

ной и профессиональной деятельности  коллектива; 

 -навыками осуществления инклюзивной социальной дея-

тельности 

Тест, 

опрос, 

практико-

ориентирован-

ное задание  

 

 

2 Профессиональ-

ная адаптация. 

Профессиональ-

ное самоопреде-

ление и развитие 

Знать:  

- правила активного стиля общения и успешной самопрезен-

тации в деловой коммуникации; 

- требования, предъявляемые к организации инклюзивной 

профессиональной деятельности; 

Уметь:  

- выстраивать и осуществлять совместную професси-

ональную деятельность с лицами с ограниченными возмож-

ностями здоровья, с лицами из числа инвалидов с учетом их 

поведенческих особенностей; 

- использовать механизмы профессиональной адаптации в 

профессиональной деятельности; 

Владеть:  

- навыками адекватного отношения к собственным 

особенностям и их учета при выборе направления професси-

ональной деятельности. 

- навыками реализации профессиональной деятельно-

сти с учетом особенностей людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, с лицами из числа инвалидов 

Тест,  

практико-

ориентирован-

ное задание, 

творческое 

задание 

 

3 Основы право-

вых знаний. Со-

циально-

экономическая 

адаптация инва-

лидов 

 

Знать:  

-основополагающие международные документы, относящие-

ся к правам инвалидов; 

-правовые основы Гражданского, Трудового кодексов РФ, 

относящиеся к правам инвалидов, социального обеспечения; 

Уметь:  

-использовать основополагающие международные докумен-

ты, относящиеся к правам инвалидов,в различных сферах 

профессиональной деятельности; 

- применять нормы Гражданского и Трудового кодекса 

РФ, относящиеся к правам инвалидов в профессиональной 

деятельности; 

Владеть:  

-навыками использования в различных сферах профессио-

нальной деятельности;  

основополагающих международных документов, относящих-

ся к правам инвалидов; 

Тест,  

опрос,  

доклад,  

практико-

ориентирован-

ное задание  
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-нормами Гражданского и Трудового кодекса РФ, относящи-

еся к правам инвалидов, в различных сферах профессиональ-

ной деятельности 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-

стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

Личностные результаты обучающихся оцениваются по критериям, обозначенным в 

рабочей программе воспитания 

 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в содержании дисциплины, системе требований, предъявляемых к обучающемуся 

со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Ветошкина Т.А., Шнайдер Н.В., Полянок О.В. Социология и психология управления. 

Екатеринбург, 2013. 

80 

2 Райзберг Б.А. Психологическая экономика: учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2005. 2 
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3 Зеер Э.Ф. Психология профессий [Электронный ресурс]: учебное пособие для сту-

дентов вузов/ Зеер Э.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Про-

ект, Фонд «Мир», 2015.— 336 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36853.html .— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

4 Демичев, Д. М. Основы права : учебное пособие / Д. М. Демичев, С. П. Кацубо, И. И. 

Эсмантович. — Минск : Вышэйшая школа, 2018. — 360 c. — ISBN 978-985-06-2983-

8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/90803.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

Эл. ресурс 

5 Смольникова Л.В. Психология [Электронный ресурс] : учебное пособие для студен-

тов всех направлений / Л.В. Смольникова. — Электрон. текстовые данные. — Томск: 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. 

— 337 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72361.html  

Эл. ресурс 

6 Социальная психология [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов 

/ А.Н. Сухов [и др.]. — 7-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 615 c. — 978-5-238-02192-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71051.html  

Эл. ресурс 

7 Ткаченко, Е. С. Специальная психология : учебное пособие / Е. С. Ткаченко. — Ново-

сибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2022. — 111 c. 

— ISBN 978-5-7782-4652-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/126634.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

8 Корягина Н. А. Психология общения : учебник и практикум / Н. А. Корягина, Н. В. 

Антонова, С. В. Овсянникова ; Национальный исследовательский университет "Выс-

шая школа экономики". - Москва : Юрайт, 2015. - 441 с. 

2 

9 Хухлаева О. В. Психологическое консультирование и психологическая коррекция : 

учебник и практикум / О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев ; Московский городской психо-

лого-педагогический университет. - Москва : Юрайт, 2015. - 424 с. 

2 

10 Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов/ Бодров В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Пер 

Сэ, 2006.— 512 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7393.html .— ЭБС 

«IPRbooks» 

Эл. ресурс 

11 Основы права [Электронный ресурс] : учебник / Л.И. Гущина [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2015. — 147 c. — 978-5-

94201-716-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77116.html  

Эл. ресурс 

12 Козлова Э.М. Социальная психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э.М. 

Козлова, С.В. Нищитенко. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2017. — 170 c. — 2227-8397. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/75597.html  

Эл. ресурс 

13 Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Ф.В. Шарипов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2016. — 

448 c. — 978-5-98704-587-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66421.html  

Эл. ресурс 

 

10.2 Нормативные правовые акты  

 

1. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ- Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс». 

2.О ратификации Конвенции о правах инвалидов [Электронный ресурс]: Федераль-

ный закон от 03 мая 2012 г. №46-ФЗ- Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс». 

3.О социальной защите инвалидов в РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон 

от 24 нояб. 1995 г. № 181-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс». 

4.Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001  

№ 197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс». 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/36853.html
https://www.iprbookshop.ru/90803.html
http://www.iprbookshop.ru/72361.html
http://www.iprbookshop.ru/71051.html
https://www.iprbookshop.ru/126634.html
http://www.iprbookshop.ru/7393.html
http://www.iprbookshop.ru/77116.html
http://www.iprbookshop.ru/75597.html
http://www.iprbookshop.ru/66421.html
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11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,   

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН-

НЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: – Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: – Режим досту-

па: http: // www.rosmintrud.ru 

Международная организация труда (МОТ) –Режим доступа:http :// www.il0.org 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: – Режим досту-

па: https://mintrud.gov.ru/ 

Международная организация труда (МОТ) – Режим доступа: 

https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 

Российский правовой портал – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ 

Социальная психология и общество. – Режим доступа: 

https://psyjournals.ru/social_psy/ 

Journal of Personality and Social Psychology / Журнал психологии личности и соци-

альной психологии. – Режим доступа:  https://www.apa.org/pubs/journals/psp 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. Fine Reader 12 Professional 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

http://window.edu.ru/
http://http:%20/%20www.rosmintrud.ru
https://mintrud.gov.ru/
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://pravo.gov.ru/
https://psyjournals.ru/social_psy/
https://www.apa.org/pubs/journals/psp
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающих-

ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

ты по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-

мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» са-

мостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-

пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
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средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные техниче-

ские средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-

бочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы военной подготовки» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Цель дисциплины: получение знаний, умений и навыков, необходимых для 

становления обучающихся в качестве граждан, способных и готовых к выполнению 

воинского долга и обязанности по защите своей Родины в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

универсальные 

способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрез-

вычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- основные положения общевоинских уставов ВС РФ;  

- организацию внутреннего порядка в подразделении;  

- основные положения курса стрельб из стрелкового оружия;  

- устройство стрелкового оружия, боеприпасов и ручных гранат;  

- предназначение, задачи и организационно-штатную структуру общевойсковых 

подразделений; 

- основные факторы, определяющие характер, организацию и способы ведения со-

временного общевойскового боя;  

- общие сведения о ядерном, химическом и биологическом оружии, средствах его 

применения;  

- правила поведения и меры профилактики в условиях заражения радиоактивными, 

отравляющими веществами и бактериальными средствами; 

- тактические свойства местности, их влияние на действия подразделений в боевой 

обстановке; 

- назначение, номенклатуру и условные знаки топографических карт; 

- основные способы и средства оказания первой медицинской помощи при ранениях 

и травмах; 

- тенденции и особенности развития современных международных отношений, ме-

сто и роль России в многополярном мире, основные направления социально-экономиче-

ского, политического и военно-технического развития страны; 

- основные положения Военной доктрины РФ;  

- правовое положение и порядок прохождения военной службы. 

Уметь:  

- правильно применять и выполнять положения общевоинских уставов ВС РФ; 

- осуществлять разборку и сборку автомата (АК-74) и пистолета (ПМ), подготовку к 

боевому применению ручных гранат;  

- оборудовать позицию для стрельбы из стрелкового оружия; 

- выполнять мероприятия радиационной, химической и биологической защиты; 

- читать топографические карты различной номенклатуры; 

- давать оценку международным военно-политическим и внутренним событиям и 

фактам с позиции патриота своего Отечества; 

- применять положения нормативных правовых актов. 

Владеть: 

- строевыми приемами на месте и в движении;  

- навыками стрельбы из стрелкового оружия;  
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- навыками подготовки к ведению общевойскового боя;  

- навыками применения индивидуальных средств РХБ защиты;  

- навыками ориентирования на местности по карте и без карты;  

- навыками применения индивидуальных средств медицинской защиты и подручных 

средств для оказания первой медицинской помощи при ранениях и травмах. 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основной целью освоения дисциплины является получение знаний, умений и навы-

ков, необходимых для становления обучающихся в качестве граждан, способных и готовых 

к выполнению воинского долга и обязанности по защите своей Родины в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

- формирование у обучающихся понимания главных положений военной доктрины 

Российской Федерации, а также основ военного строительства и структуры Вооруженных 

Сил Российской Федерации (далее - ВС РФ); 

-  формирование у обучающихся высокого общественного сознания и воинского 

долга; 

-  воспитание дисциплинированности, высоких морально-психологических качеств 

личности гражданина – патриота; 

-  освоение базовых знаний и формирование ключевых навыков военного дела; 

- ознакомление с нормативными документами в области обеспечения обороны госу-

дарства и прохождения военной службы;  

-  формирование строевой подтянутости, уважительного отношения к воинским ри-

туалам и традициям, военной форме одежды; 

-  изучение и принятие правил воинской вежливости; 

-  овладение знаниями уставных норм и правил поведения военнослужащих. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины и формируемые у обучающихся компетенции 

определены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

1 2 3 

УК-8. Способен 

создавать и под-

держивать в по-

вседневной 

жизни и в про-

фессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия жизне-

деятельности для 

сохранения при-

родной среды, 

обеспечения 

устойчивого раз-

вития общества, 

в том числе при 

знать - основные положения общевоинских уставов 

ВС РФ;  

- организацию внутреннего порядка в подраз-

делении;  

- основные положения курса стрельб из стрел-

кового оружия;  

- устройство стрелкового оружия, боеприпа-

сов и ручных гранат;  

- предназначение, задачи и организационно-

штатную структуру общевойсковых подразде-

лений; 

- основные факторы, определяющие характер, 

организацию и способы ведения современного 

общевойскового боя;  

- общие сведения о ядерном, химическом и 

биологическом оружии, средствах его приме-

нения;  

УК-8.1. Выявляет 

возможные угрозы 

для жизни и здоро-

вья в повседневной 

и профессиональ-

ной деятельности. 

 

УК-8.2. Понимает, 

как создавать и 

поддерживать без-

опасные условия 

жизнедеятельно-

сти, том числе при 

возникновении 

чрезвычайных си-

туаций и военных 

конфликтов. 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

1 2 3 

угрозе и возник-

новении чрезвы-

чайных ситуаций 

и военных кон-

фликтов. 

- правила поведения и меры профилактики в 

условиях заражения радиоактивными, отрав-

ляющими веществами и бактериальными 

средствами; 

- тактические свойства местности, их влияние 

на действия подразделений в боевой обста-

новке; 

- назначение, номенклатуру и условные знаки 

топографических карт; 

- основные способы и средства оказания пер-

вой медицинской помощи при ранениях и 

травмах; 

- тенденции и особенности развития современ-

ных международных отношений, место и роль 

России в многополярном мире, основные 

направления социально-экономического, по-

литического и военно-технического развития 

страны; 

- основные положения Военной доктрины РФ;  

- правовое положение и порядок прохождения 

военной службы. 

 

УК-8.3. Демон-

стрирует приемы 

оказания первой 

помощи 

уметь - правильно применять и выполнять положе-

ния общевоинских уставов ВС РФ; 

- осуществлять разборку и сборку автомата 

(АК-74) и пистолета (ПМ), подготовку к бое-

вому применению ручных гранат;  

- оборудовать позицию для стрельбы из стрел-

кового оружия; 

- выполнять мероприятия радиационной, хи-

мической и биологической защиты; 

- читать топографические карты различной 

номенклатуры; 

- давать оценку международным военно-по-

литическим и внутренним событиям и фактам 

с позиции патриота своего Отечества; 

- применять положения нормативных право-

вых актов. 

владеть - строевыми приемами на месте и в движении;  

- навыками стрельбы из стрелкового оружия;  

- навыками подготовки к ведению общевой-

скового боя;  

- навыками применения индивидуальных 

средств РХБ защиты;  

- навыками ориентирования на местности по 

карте и без карты;  

- навыками применения индивидуальных 

средств медицинской защиты и подручных 

средств для оказания первой медицинской по-

мощи при ранениях и травмах. 

 

 



 7 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы военной подготовки» является дисциплиной части, форми-

руемой участниками образовательных отношений блока ФТД. «Факультативные дисци-

плины» учебного плана по направлению 09.03.02 «Информационные системы и техноло-

гии». 

 

4  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Кол-во 

з.е. 

Трудоемкость дисциплины, часы Контрольные 

и  иные  

работы 

курсовые 

работы 

(проекты) общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

3 108 32 32 - 40 4 - - - 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕ-

ЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕ-

СКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем Практиче-

ская  

подготовка 

Самостоя-

тельная  

работа 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1 Общевоинские уставы Вооружен-

ных Сил Российской Федерации, 

их основные требования и содер-

жание 

6    3 

2 Внутренний порядок и суточный 

наряд 
2    2 

3 Общие положения Устава гарни-

зонной и караульной службы 
2    2 

4 Строевые приемы и движение без  

оружия 
 6   3 

5 Основы, приемы и правила 

стрельбы из стрелкового оружия 
 2   2 

6 Назначение, боевые свойства, ма-

териальная часть и применение 

стрелкового оружия, ручных про-

тивотанковых гранатометов и 

ручных гранат 

 10   6 

7 Выполнение упражнений учебных 

стрельб из стрелкового оружия 
 6   3 

8 Вооруженные Силы Российской 

Федерации их состав и задачи. 

Тактико-технические характери-

стики (ТТХ) основных образцов 

вооружения и техники ВС РФ 

4    2 

9 Основы общевойскового боя 2    1 

10 Основы инженерного обеспечения 2    1 
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№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем Практиче-

ская  

подготовка 

Самостоя-

тельная  

работа 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

11 Организация воинских частей и 

подразделений, вооружение, бое-

вая техника вероятного против-

ника 

2    1 

12 Ядерное, химическое, биологиче-

ское, зажигательное оружие 
2    2 

13 Радиационная, химическая и био-

логическая защита 
2 4   2 

14 Местность как элемент боевой об-

становки.   Измерения и ориенти-

рование на местности без карты, 

движение по азимутам 

2    2 

15 Топографические карты и их чте-

ние, подготовка к работе.  Опре-

деление координат объектов  и  

целеуказания по карте 

    2 

16 Медицинское обеспечение войск 

(сил), первая медицинская по-

мощь при ранениях, травмах и 

особых случаях 

2 4   3 

17 Россия в современном мире. Ос-

новные направления социально-

экономического, политического и 

военно-технического развития 

страны 

2    1 

18 Военная доктрина РФ. Законода-

тельство Российской Федерации о 

прохождении военной службы 

2    2 

 Подготовка к зачету     4 

 ИТОГО 32 32   44 

 

5.2 Содержание разделов (тем) дисциплины 

 

Раздел 1.  Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации 

 

Тема 1.  Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их 

основные требования и содержание. Структура, требования и основное содержание об-

щевоинских уставов. Права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Воин-

ские звания. Единоначалие. Начальники и подчиненные. Старшие и младшие. Приказ и 

приказание. Порядок отдачи и выполнение приказа. Воинская вежливость и воинская дис-

циплина военнослужащих. 

Тема 2.  Внутренний порядок и суточный наряд. Размещение военнослужащих. 

Распределение времени и внутренний порядок. Суточный наряд роты, его предназначение, 

состав. Дневальный, дежурный по роте. Развод суточного наряда. 

Тема 3.  Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы. Общие 

положения Устава гарнизонной и караульной службы. Обязанности разводящего, часового. 

 

Раздел 2.  Строевая подготовка 

 

Тема 4.  Строевые приемы и движение без оружия. Строй и его элементы. Виды 

строя. Сигналы для управления строем. Команды и порядок их подачи.  Обязанности ко-

мандиров, военнослужащих перед построением и в строю. Строевой расчет.  Строевая 
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стойка.  Выполнение команд: «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Запра-

виться».  Повороты на месте.  Строевой шаг.  Движение строевым шагом.  Движение стро-

евым шагом в составе подразделения.  Повороты в движении. Движение в составе взвода.  

Управление подразделением в движении. 

 

Раздел 3.  Огневая подготовка из стрелкового оружия 

 

Тема 5.  Основы, приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. Требова-

ния безопасности при обращении со стрелковым оружием. Требования безопасности при 

проведении занятий по огневой подготовке. Приемы и правила стрельбы из стрелкового 

оружия. 

Тема 6.  Назначение, боевые свойства, материальная часть и применение стрел-

кового оружия, ручных противотанковых гранатометов и ручных гранат. Назначение, 

состав, боевые свойства и порядок сборки разборки АК-74 и РПК-74. 

Назначение, состав, боевые свойства и порядок сборки разборки пистолета ПМ. Назначе-

ние, состав, боевые свойства РПГ-7. Назначение, боевые свойства и материальная часть 

ручных гранат. Сборка разборка пистолета ПМ и подготовка его к боевому применению. 

Сборка разборка АК-74, РПК-74 и подготовка их к боевому применению. Снаряжение ма-

газинов и подготовка ручных гранат к боевому применению. 

Тема 7.  Выполнение упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия. Тре-

бования безопасности при организации и проведении стрельб из стрелкового оружия. По-

рядок выполнения упражнения учебных стрельб. Меры безопасности при проведении 

стрельб и проверка усвоения знаний и мер безопасности при обращении со стрелковым ору-

жием. Выполнение норматива №1 курса стрельб из стрелкового оружия. 

 

Раздел 4.  Основы тактики общевойсковых подразделений 

 

Тема 8.  Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи. Тактико-

технические характеристики (ТТХ) основных образцов вооружения и техники ВС РФ. Во-

оруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи. Назначение, структура мото-

стрелковых и танковых подразделений сухопутных войск, их задачи в бою. Боевое предна-

значение входящих в них подразделений. Тактико-технические характеристики основных 

образцов вооружения и техники ВС РФ. 

Тема 9.  Основы общевойскового боя. Сущность современного общевойскового 

боя, его характеристики и виды. Способы ведения современного общевойскового боя и 

средства вооруженной борьбы. 

Тема 10.  Основы инженерного обеспечения. Цели и основные задачи инженер-

ного обеспечения частей и подразделений. Назначение, классификация инженерных бое-

припасов, инженерных заграждений и их характеристики. Полевые фортификационные со-

оружения: окоп, траншея, ход сообщения, укрытия, убежища. 

Тема 11.  Организация воинских частей и подразделений, вооружение, боевая 

техника вероятного противника. Организация, вооружение, боевая техника подразделе-

ний мпб и тб армии США. Организация, вооружение, боевая техника подразделений мпб и 

тб армии Германии. 

 

Раздел 5.  Радиационная, химическая и биологическая защита 

 

Тема 12.  Ядерное, химическое, биологическое, зажигательное оружие. Ядерное 

оружие. Средства их применения. Поражающие факторы ядерного взрыва и их воздействие 

на организм человека, вооружение, технику и фортификационные сооружения. Химическое 
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оружие.  Отравляющие вещества (ОВ), их назначение, классификация и воздействие на ор-

ганизм человека. Боевые состояния, средства применения, признаки применения ОВ, их 

стойкость на местности. Биологическое оружие.  Основные виды и поражающее действие.  

Средства применения, внешние признаки применения. Зажигательное оружие.  По-

ражающие действия зажигательного оружия на личный состав, вооружение и военную тех-

нику, средства и способы защиты от него. 

Тема 13.  Радиационная, химическая и биологическая защита. Цель, задачи и 

мероприятия РХБ защиты. Мероприятия специальной обработки: дегазация, дезактивация, 

дезинфекция, санитарная обработка. Цели и порядок проведения частичной и полной спе-

циальной обработки. Технические средства и приборы радиационной, химической и биоло-

гической защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. Под-

гонка и техническая проверка средств индивидуальной защиты. 

 

Раздел 6.  Военная топография 

 

Тема 14.  Местность как элемент боевой обстановки. Измерения и ориентирова-

ние на местности без карты, движение по азимутам. Местность как элемент боевой обста-

новки. Способы ориентирования на местности без карты. Способы измерения расстояний.  

Движение по азимутам. 

Тема 15.  Топографические карты и их чтение, подготовка к работе. Определе-

ние координат объектов и целеуказания по карте. Геометрическая сущность, классифика-

ция и назначение топографических карт. Определение географических и прямоугольных 

координат объектов по карте. Целеуказание по карте. 

 

Раздел 7.  Основы медицинского обеспечения 

 

Тема 16.  Медицинское обеспечение войск (сил), первая медицинская помощь 

при ранениях, травмах и особых случаях. Медицинское обеспечение – как вид всесто-

роннего обеспечения войск. Обязанности и оснащение должностных лиц медицинской 

службы тактического звена в бою. Общие правила оказания самопомощи и взаимопомощи.  

Первая помощь при ранениях и травмах. Первая помощь при поражении отравляю-

щими веществами, бактериологическими средствами.  Содержание мероприятия доврачеб-

ной помощи. 

 

Раздел 8.  Военно-политическая подготовка 

 

Тема 17.  Россия в современном мире.  Основные направления социально-эконо-

мического, политического и военно-технического развития страны. Новые тенденции и 

особенности развития современных международных отношений. Место и роль России в мно-

гополярном мире. Основные направления социально-экономического, политического и во-

енно-технического развития Российской Федерации. Цели, задачи, направления и формы во-

енно-политической работы в подразделении, требования руководящих документов. 

 

Раздел 9.  Правовая подготовка 

 

Тема 18.  Военная доктрина Российской Федерации. Законодательство Россий-

ской Федерации о прохождении военной службы. Основные положения Военной док-

трины Российской Федерации. Правовая основа воинской обязанности и военной службы. 

Понятие военной службы, ее виды и их характеристики. Обязанности граждан по воин-

скому учету. 
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6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лекции, 

опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ресурсами, 

решение задач, действия по вводным); интерактивные (групповые дискуссии, тренинги, 

анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии обучения. 

 

7  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по модулю кафедрой под-

готовлены Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для 

обучающихся. 

Форма контроля самостоятельной работы обучающихся – проверка на практическом 

занятии качества усвоения учебного материала в виде контрольных проверок в письменной 

и устной форме по пройденным темам и порядка действий по вводным.  

 

8  ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: тест, опрос, упражнение по 

строевой подготовке, упражнения по учебной стрельбе. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

Раздел 1.   Общевоинские уставы ВС РФ 

1 Общевоинские уставы Воору-

женных Сил Российской Фе-

дерации, их основные требо-

вания и содержание 

Знать: основные положения общевоинских 

уставов ВС РФ. 

Уметь: правильно применять и выполнять 

положения общевоинских уставов ВС РФ. 
Тест 

2 Внутренний порядок и суточ-

ный наряд 

Знать: организацию внутреннего порядка в 

подразделении. 
3 Общие положения Устава гар-

низонной и караульной службы 

Знать: общие положения Устава гарнизонной 

и караульной службы 

Раздел 2.   Строевая подготовка 
4 Строевые приемы и движение 

без  оружия 

Владеть: строевыми приемами на месте и в 

движении, навыками управления строями 

взвода. 
Упражне-

ния по 

строевой 

подготовке 
5 Основы, приемы и правила 

стрельбы из стрелкового ору-

жия 

Знать: основные положения курса стрельб из 

стрелкового оружия. 

Раздел 3.   Огневая подготовка из стрелкового оружия 
6 Назначение, боевые свой-

ства, материальная часть и 

применение стрелкового ору-

жия, ручных противотанко-

вых гранатометов и ручных 

гранат 

Знать: устройство стрелкового оружия, бое-

припасов и ручных гранат. 

Уметь: осуществлять разборку и сборку авто-

мата (АК-74) и пистолета (ПМ), подготовку к 

боевому применению ручных гранат. 

опрос 
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7 Выполнение упражнений 

учебных стрельб из стрелко-

вого  оружия 

Владеть: навыками стрельбы из стрелкового 

оружия, навыками подготовки к ведению об-

щевойскового боя  

Упражне-

ния по 

учебной 

стрельбе 

Раздел 4.   Основы тактики общевойсковых подразделений 

8 Вооруженные Силы Россий-

ской Федерации их состав и 

задачи. Тактико-технические 

характеристики (ТТХ) основ-

ных образцов вооружения  и 

техники ВС РФ 

Знать: предназначение, задачи и  организаци-

онно-штатную структуру  общевойсковых 

подразделений 

опрос 

9 Основы общевойскового боя Знать: основные факторы, определяющие ха-

рактер, организацию и способы ведения со-

временного общевойскового боя; 
10 

Основы инженерного обеспе-

чения 

Знать: основы инженерно-технических меро-

приятий по защитным сооружениям, водо-

снабжению 

11 Организация воинских ча-

стей и подразделений, воору-

жение, боевая техника веро-

ятного противника 

Знать: ТТХ и ТТД  вооружения и боевой 

техники вероятного противника 

Раздел 5.  Радиационная, химическая и биологическая защита 

12 Ядерное, химическое, биоло-

гическое, зажигательное ору-

жие 

Знать: общие сведения о ядерном, химиче-

ском и биологическом оружии, средствах его 

применения, правила поведения и меры про-

филактики в условиях заражения радиоактив-

ными, отравляющими веществами и бактери-

альными средствами; 

Владеть: навыками применения индивидуаль-

ных средств РХБ защиты 

опрос 

13 Радиационная, химическая  и 

биологическая защита 

Уметь: выполнять мероприятия радиацион-

ной, химической и биологической защиты 

Раздел 6.  Военная топография 

14 Местность как элемент бое-

вой обстановки.  Измерения и 

ориентирование на местности 

без карты, движение по ази-

мутам 

Знать: тактические свойства местности, их 

влияние на действия подразделений в боевой 

обстановке, назначение, номенклатуру и 

условные знаки топографических карт; 

Владеть: навыками ориентирования на мест-

ности по карте и без карты 

опрос 

15 Топографические карты и их 

чтение, подготовка к работе.  

Определение координат объ-

ектов и целеуказания по карте 

Уметь: читать топографические карты раз-

личной  номенклатуры 

Раздел 7.  Основы медицинского обеспечения 

16 Медицинское обеспечение 

войск (сил), первая медицин-

ская помощь при ранениях, 

травмах и особых случаях 

Знать: основные способы и средства оказа-

ния первой медицинской помощи при ране-

ниях и травмах. 

Владеть: навыками применения индивидуаль-

ных средств медицинской защиты и подруч-

ных средств для оказания первой медицинской 

помощи при ранениях и травмах 

тест 

Раздел 8.  Военно-политическая подготовка 

17 Россия в современном мире. 

Основные направления соци-

ально-экономического, поли-

тического и военно-техниче-

ского развития страны 

Знать: тенденции и особенности развития со-

временных международных отношений, место 

и роль России в многополярном мире, основ-

ные направления социально-экономического, 

опрос 
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политического и военно-технического разви-

тия страны, основные положения Военной док-

трины РФ, правовое положение и порядок про-

хождения военной службы. 

Уметь: давать оценку международным во-

енно-политическим и внутренним событиям и 

фактам с позиции патриота своего Отечества 

Раздел 9.  Правовая подготовка 
18 Военная доктрина РФ. Зако-

нодательство Российской Фе-

дерации о прохождении во-

енной службы 

Уметь: применять положения нормативных 

правовых актов. 

опрос 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме  

зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-

стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал-

лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

Личностные результаты обучающихся оцениваются по критериям, обозначенным в 

рабочей программе воспитания 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины включает 

в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в содержании дисциплины, системе требований, предъявляемых к обучающемуся со 

стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к групповым и практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10.1 Литература 
 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во экз. 

1 

Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации : курс лекций / 

составители В. А. Борисов, И. Е. Акулов, В. К. Фоменко. — Томск : Томский 

политехнический университет, 2019. — 87 c. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106173.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

Эл. ресурс 

2 

Основы огневой подготовки : учебное пособие / А. В. Рыжов, В. М. Коняев, С. В. 

Пожидаев, Д. В. Горденко. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 110 c. — ISBN 978-

5-4497-1170-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109245.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/109245 

Эл. ресурс 

3 

Огневая подготовка : учебное пособие / В. В. Белевцев, Д. В. Горденко, Д. Н. Ре-

зеньков, Е. В. Кособлик. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 132 c. — ISBN 978-

5-4497-1289-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109244.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/109244 

Эл. ресурс 

4 

Общевоенная подготовка. В 2 частях. Ч.1 : учебное пособие / А. Г. Борисов, К. В. Ани-

стратенко, Е. Ю. Лубашев [и др.] ; под редакцией А. Г. Борисова. — Ростов-на-Дону, Та-

ганрог : Издательство Южного федерального университета, 2022. — 414 c. — ISBN 978-

5-9275-4192-8 (ч.1), 978-5-9275-4191-1. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/127091.html — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей.  

Эл. ресурс 

5 

Общевоенная и тактическая подготовка : учебное пособие / С. А. Чеховский, В. Н. 

Алёшичев, А. С. Евтехов, С. К. Бушанский. — Саратов : Саратовский государствен-

ный технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2021. — 280 c. — 

ISBN 978-5-7433-3472-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ре-

сурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/124344.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/124344 

Эл. ресурс 

6 

Баранов, А. Р. Военная топография в служебно-боевой деятельности оперативных под-

разделений: учебник для курсантов и слушателей военных учебных заведений / А. Р. Ба-

ранов, Ю. Г. Маслак, В. И. Ягодинцев. — Москва: Академический проект, 2020. — 159 c. 

— ISBN 978-5-8291-2944-6. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/110047.html  — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

7 

Оказание первой доврачебной помощи в образовательных организациях : учебно-мето-

дическое пособие / Ю. В. Азизова, С. К. Касимова, А. В. Трясучев [и др.]. — Астрахань : 

Астраханский государственный университет, Издательский дом «Астраханский универ-

ситет», 2020. — 70 c. — ISBN 978-5-9926-1188-5. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108843.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

8 

Маслова, Л. Ф. Первая помощь пострадавшим : учебное пособие / Л. Ф. Маслова. — Став-

рополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2020. — 40 c. — Текст 

: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/121690.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

9 

Кутепов, В. А Тактическая подготовка. Радиационная, химическая и биологическая за-

щита : учебное пособие / В. А Кутепов, А. Б. Адемченко, С. В Ковалев. — Омск : Ом-

ский государственный технический университет, 2017. — 226 c. — ISBN 978-5-8149-

2523-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/78509.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

Эл. ресурс 

10 

Техническое обеспечение средств радиационной, химической и биологической защиты : 

учебное пособие / А. В. Шаламов, С. Р. Ахметов, Н. Р. Миннуллин [и др.]. — Казань : 

Издательство КНИТУ, 2022. — 256 c. — ISBN 978-5-7882-3135-8. — Текст : электронный 

// Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/129262.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

https://www.iprbookshop.ru/106173.html
https://www.iprbookshop.ru/109245.html
https://www.iprbookshop.ru/109244.html
https://www.iprbookshop.ru/127091.html
https://www.iprbookshop.ru/124344.html
https://www.iprbookshop.ru/110047.html
https://www.iprbookshop.ru/108843.html
https://www.iprbookshop.ru/121690.html
https://www.iprbookshop.ru/78509.html
https://www.iprbookshop.ru/129262.html
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11 

Боевой устав по подготовке и ведению общевойскового боя. Часть 2. Батальон, рота. — 

Саратов : Вузовское образование, 2023. — 286 c. — ISBN 978-5-4487-0918-0. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/127500.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

12 

Боевой устав по подготовке и ведению общевойскового боя. Часть 3. Взвод, отделение, 

танк. — Саратов : Вузовское образование, 2023. — 224 c. — ISBN 978-5-4487-0917-3. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/127501.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

13 

Баранов, А. Р. Тактико-специальная подготовка войскового разведчика внутренних войск 

: учебно-практическое пособие / А. Р. Баранов, Ю. Г. Маслак ; под редакцией Ю. Г. Мас-

лак. — Москва : Академический Проект, Трикста, 2015. — 368 c. — ISBN 978-5-8291-

1490-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/36874.html — Режим доступа: для авторизир. пользо-

вателей 

Эл. ресурс 

 

10.2 Нормативные правовые акты 

 

1. Военная доктрина Российской Федерации. 

2. Сборник общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации. 

3. Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» (с изменениями и дополнениями). 

4. Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (с 

изменениями и дополнениями). 

5. Указ Президента РФ от 16.09.1999 № 1237 «Вопросы прохождения военной 

службы» (вместе с «Положением о порядке прохождения военной службы»).  

6. Боевой устав по подготовке и ведению общевойскового боя. Часть 2.  

7. Боевой устав по подготовке и ведению общевойскового боя. Часть 3. 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО – 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ  

ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Ресурсы сети Интернет: 

Министерство обороны Российской федерации – http://www.mil.ru  

Государственная Дума Российской Федерации – http://www.duma.gov.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

Президент Российской Федерации – http://www.president.kremlin.ru  

Правительство Российской Федерации – http://www.goverment.gov.ru  

Российский правовой портал – http://www.rpp.ru  

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

 

12.  ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО МОДУЛЮ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office 2016 
 

https://www.iprbookshop.ru/127500.html
https://www.iprbookshop.ru/127501.html
https://www.iprbookshop.ru/36874.html
http://www.duma.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rpp.ru/
https://elibrary.ru/
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО МОДУЛЮ 
 

Реализация данного учебного модуля осуществляется с использованием матери-

ально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий обуча-

ющихся, предусмотренных программой модуля, соответствующей действующим санитар-

ным и противопожарным правилам и нормам. 

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНГО МОДУЛЯ ДЛЯ ЛИЦ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данного дисциплины используются различные образовательные 

технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инва-

лидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), адап-

тируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению учеб-

ного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта обуча-

ющихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и индиви-

дуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоро-

вья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и индивиду-

альной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей восприятия и 

готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-

ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-

тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 

и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся данной категории по дисциплине устанав-

ливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и дово-

дятся до сведения обучающихся в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
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письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-

вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-

ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-

емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматри-

вает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, необхо-

димых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предо-

ставлены университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа данной категории лиц в течение всего периода обу-

чения при необходимости будет обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронной информационно-образовательной среде УГГУ с использованием специальных 

технических и программных средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, 

перечисленные в данной рабочей программе дисциплины и иметь доступ к необходимому 

программному обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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