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Методические указания по дисциплине «История (история России, всеобщая 

история)» содержат задания для студентов, необходимые для практических занятий. 

Предназначены для студентов направления подготовки 11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся универсальной 

компетенции, предусмотренной ФГОС ВО, что достигается в процессе усвоения 

обучающимися системы знаний об основных этапах, закономерностях и особенностях 

истории России в контексте всемирно-исторического процесса, представления о 

культурно-историческом своеобразии России, её месте в мировой и европейской 

цивилизации, развития навыков получения, анализа и обобщения исторической 

информации, воспитания гражданских качеств, толерантности в восприятии культурно-

исторического многообразия мира. 

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируется 

компетенция УК-1.1: критически оценивает надежность исторических источников информации, 

работает с противоречивой информацией из разных источников. 
Освоив данный курс, студент должен: 

Знать: 

– понятийно-терминологический аппарат исторической науки; 

– функции и особенности истории как науки; 

– принципы и методы, применяемые исторической наукой для анализа 

закономерностей исторического развития общества; 

– основные понятия, факты, события, персоналии истории России в контексте 

мировой истории, существенные черты процессов, событий, явлений исторической 

действительности, их причинно-следственные связи; 

– закономерности и особенности исторического развития России; 

– движущие силы, место человека в историческом процессе; 

– основные дискуссионные вопросы российской истории. 

Уметь:  

– отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать, 

критически оценивать информацию из различных источников, на основании чего 

проводить аналогии, выявлять причинно-следственные связи явлений исторической 

действительности; 

– устанавливать пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

– оперировать общенаучными и историческими терминами; 

– анализировать деятельность исторических персонажей, повлиявших на ход 

мирового развития, движущие силы и закономерности исторического процесса; 

– формулировать выводы, выражать суждение о важнейших исторических 

событиях и явлениях, тенденциях и последствиях их развития; 

– представлять результаты изучения исторического материала в различных 

форматах; 

– выявлять и логически верно, аргументированно и ясно характеризовать 

существенные черты исторических событий и процессов; 

– критически оценивать надёжность источников информации, выявлять 

противоречивую информацию. 

Владеть: 

– навыками и опытом анализа основных движущих сил и закономерностей 

исторического процесса, осмысления и интерпретации значимых событий истории России 

в контексте общеисторического развития; 

– навыками и опытом самостоятельного получения, систематизации, 

интерпретации, использования, обобщения, обновления и критической оценки 
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информации из различных источников, способностью представить освоенное знание в 

различных форматах. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах. Методика проведения практических занятий и их содержание 

продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и 

интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров 

открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического 

материала. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1  

Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Принципы и 

методы исторического познания. Отличие исторического познания от познания в 

других науках. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции УК-1.1: критически оценивает надёжность исторических источников 

информации, работает с противоречивой информацией из разных источников. 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Объект и предмет исторической науки. Структура истории как науки.  

2. Социальные функции истории (роль истории в жизни общества). 

3. Место истории в системе наук. Отличие исторического познания от познания в 

других науках.  

4. Методология и методы истории. 

5. Основные методологические принципы изучения истории. Закономерности 

исторического развития общества. 

6. Источниковедение и историография. Вспомогательные исторические 

дисциплины. 

7. Периодизация истории человечества. Место России в истории мировой 

цивилизации. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Назовите имя древнегреческой богини – покровительницы истории. Кого 

называют «отцом истории»? 

2. Какова цель изучения и сохранения истории? 

3. Какие функции выполняет историческая наука в обществе? 

4. Что является объектом и предметом исторической науки? 

5. Охарактеризуйте принципы истории. 

6. Чем различаются номотетические и идеографические науки? 

7. Как классифицируют исторические источники? 

8. Как называется особая отрасль исторической науки, изучающая её собственную 

историю? 
 

Задание 1 

 

1 Заполните таблицу «Вспомогательные исторические дисциплины»: 

Название Объект исследования 
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Название Объект исследования 

Генеалогия (от греч. 

родословная) 
? 

_________?________ 

 (лат. heraldиs 

глашатай) 

наука, изучающая гербы как исторический источник. 

________?_________ 

 (греч. diploma - 

документ) 

наука, изучающая происхождение, форму и содержание, а также 

функционирование документов правового характера. 

Метрология (греч. 

metron - мера и logos 

- наука) 

? 

________?________ 

 (греч. опоmа - имя, 

наименование) 

наука, изучающая имена собственные, историю их возникновения. 

Имеет несколько разделов: топонимика - изучает географические 

названия; антропонимика - изучает личные имена; этнонимика - 

изучает названия племен, народов и других этнических общностей; 

теонимика - изучает имена богов. 

_________?________ 

(лат. nиmisma - 

монета) 

наука, изучающая историю монетной чеканки и денежного 

обращения по монетам 

Палеография (греч. 

palos - древний и 

grafo - пишу) 

? 

Сфрагистика (греч. 

sphragis - печать) 
? 

_________?________ 

 (греч. chronos - 

время и logos - 

наука) 

наука, изучающая системы летосчисления и календари различных 

народов. 

Этимология (греч. 

еtymol - истина, 

истинное значение 

слова) 

? 

 

Задание 2 

Переведите на русский язык латинское выражение «Historia est magistra vitae», 

ответьте на вопрос: какую функцию истории подразумевает это высказывание? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2  

Древнейшая и древняя история человечества. Переход от первобытности к 

цивилизации. Значение античных цивилизаций для общеисторического развития 

человечества. Восточные славяне в древности 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции УК-1.1. 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Источники сведений о первобытности. 

2. Периодизация и хронология первобытной истории 

3. Сущность и значение неолитической революции. 

4. Понятие цивилизации. Предпосылки возникновения древнейших мировых 

цивилизаций. 

5. Сравнение основных черт цивилизаций Древнего Востока. 

6. Вклад древних цивилизаций в историю человечества. 

7. Восточные славяне в древности. Праславянские племена в произведениях 

античных авторов. Этногенез славян. 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Человек современного вида появился: а) 2-1,5 млрд лет назад; б) 4-3 млн лет 

назад; в) 100-40 тыс. лет назад; г) 6-5 тыс. лет назад. 

2. Сформулируйте сущность неолитической революции. Каковы были её 

последствия? 

3. Первый металл, применяемый человеком, – … медь/бронза/железо 

4. В чём суть теории «вызова-и-ответа», сформулированной А. Тойнби? 

5. На каких территориях возникли древние цивилизации восточного типа? 

6. Что такое «античность»? 

7. Характерно ли для древневосточной деспотии участие народа в управлении 

государством? 

8. В каком обществе ценился принцип соревновательности? 

9. Является ли однозначно решённым вопрос о происхождении и ранней 

истории восточных славян? 

10. Является ли чудь славянским племенем? 

11. Во взаимодействии с какими соседями протекал этногенез славян? 

12. Где находился первый политический центр Древней Руси? 

13. Назовите три ветви славянства и территории их расселения. 

14. Какие славянские племена упоминает «Повесть временных лет»? 

15. Охарактеризуйте подсечно-огневой способ земледелия. 
 

Задание 1 

Сформулируйте определения следующих понятий: периодизация, хронология, 

палеолит, цивилизация, присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, 

неолитическая революция, деспотия, этногенез, община, военная демократия, язычество. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3  

Средневековье во всемирно-историческом процессе. Русь в эпоху средневековья. 

Этапы становления древнерусского государства.  

Становление Российского централизованного государства 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции УК-

1.1 

Вопросы для обсуждения 

1. Место средневековья во всемирно- историческом процессе, основные черты 

феодализма. 

2. Вопрос о происхождении государственности у восточных славян (норманисты / 

антинорманисты). 

3. Дискуссионный вопрос о происхождении терминов «Русь» и «Россия». 

4. Древнерусское государство IX-XII вв.: политическая организация, общественное 

развитие, экономические отношения в древнерусском обществе. 

5. «Русь Удельная»: причины раздробленности, образование новых 

государственных центров, значение периода раздробленности в русской истории. 

6. Борьба Руси за независимость в XIII в.: монголо-татарское нашествие и 

ордынское иго, отражение агрессии шведских и немецких феодалов 

7. Начало объединения русских земель. Возвышение Москвы. 

8. Завершение объединения русских земель в составе единого Московского 

государства. Иван III. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы взгляды историков на хронологические рамки Средневековья? 

2. Что такое феод? В чём суть вассально-сеньориальных отношений? 

3. В чем сущность норманнской теории? Какова роль варяжского фактора в 

образовании Древнерусского государства? 

4. Является ли однозначно решённым вопрос о происхождении названия «Русь»? 

5. Назовите первых русских князей. Благодаря чему они вошли в историю? 

6. Что называют налоговой реформой княгини Ольги? 

7. Почему древляне восстали против князя Игоря? 

8. Что такое раннефеодальная монархия? Кто в политической организации русских 

княжеств Киевской Руси представлял монархический, аристократический и 

демократический элементы правления. 

9. Как крещение Руси повлияло на её историю? 

10. Охарактеризуйте основные категории населения Древней Руси. 

11. Что представляла собой Боярская Дума в период Древнерусского государства? 

12. В чем выражалась зависимость русских земель от Золотой Орды? 

13. В чём ряд историков видят положительное значение ордынского владычества? 

14. Сформулируйте причины возвышения Московского княжества. 

15. Значение правления Ивана Калиты для русского государства. 

16. Какое событие произошло в 1380 г. «меж Непрядвой и Доном»? 

17. Общерусский свод законов 1497 г. назывался … Этот документ вводил единый для 

всего Российского государства срок перехода крестьян от одного землевладельца к 

другому, а именно, – …  

18. Каков официальный титул Ивана III? 
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19. Какой символ появился на великокняжеской печати при Иване Ш? 

20. В чём состоит историческое значение образования единого русского государства? 

 

Задание 1 

Сформулируйте определения следующих понятий: вассалитет, князь, дружина, 

вече, барщина, бояре, вира, вервь, вотчина, поместье, люди, закупы, рядовичи, полюдье, 

уроки, баскаки, кормления, местничество, Юрьев день. 
 

Задание 2 

Покажите на карте маршрут торгового пути «из варяг в греки». 

 

Задание 3 

Согласно одному из научных подходов, можно выделить три этапа образования 

Московского государства: I этап (конец ХIII-середина XIV вв.), II этап (середина XIV-

середина ХV вв.), III этап (середина ХV-начало ХVI вв.). 

К какому этапу (этапам) относятся следующие события? 

– присоединены Коломна, Переславль-Залесский; 

– борьба с тверскими князьями; 

– ярлык на княжение; 

– Москва стала церковным центром. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4  

Новое время как этап всемирно-исторического процесса. Периодизация.  

Раннее Новое время. Россия и мир во второй половине XVI - XVII веках 
 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: УК-1.1. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие «Новое время». Проблемы периодизации истории нового времени и его 

основных этапов.  

2. Новое время и понятие модернизации. 

3. Предпосылки и результаты эпохи Великих географических открытий. 

4. Новое время и развитие производительных сил. Переход ведущих стран к 

индустриальному обществу. Мануфактура, типы мануфактур. 

5. Правление Ивана IV. Реформы Избранной рады. Опричнина и её последствия.  

6. Личность и деятельность Ивана IV в оценках исследователей. 

7. «Смутное время» как системный кризис российской государственности: причины, 

последствия. Смена династии. Роль народного ополчения в событиях Смутного 

времени. 

8. Социально-экономические изменения в XVII в.: процесс закрепощения крестьян, 

формирование единого сословия дворянства, складывание всероссийского рынка. 

Церковный раскол. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какую проблему отражают термины «долгое Средневековье», «раннее Новое 

время»? 

2. Охарактеризуйте три основных типа мануфактуры. 

3. Чем известен стоглавый собор русской церкви 1551 г.? 

4. Как вы понимаете термин “сословно-представительная монархия”? 
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5. Когда был впервые созван Земский собор? 

6. Как назывался неофициальный орган («неформальное правительство») при Иване 

Грозном? 

7. Каков официальный титул Ивана IV? 

8. Что такое «заповедные лета»? 

9. Каково отношение Церкви к вопросу канонизации Ивана IV? 

10. В каком году Иван Грозный присоединил к своим владениям Астрахань? 

11. Как оценивается обществом личность и деятельность Ивана Грозного? 

12. Объясните выражение: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!». 

13. Кто стал преемником Ивана Грозного? 

14. Была ли польская интервенция поводом к началу Смуты? 

15. Что такое феномен самозванства?  

16.  Кто возглавил II Ополчение, освободившее в 1612 г. Москву? 

17. В чём состоит историческое значение Земского собора 1613 г.? 

18. Почему XVII век называют «бунташным»? 

19. Современниками какого русского царя были патриарх Никон и протопоп 

Аввакум? С каким событием связаны имена Никона и Аввакума? 

20. Поясните суть церковного раскола. 

 

Задание 1 

Сформулируйте определения следующих понятий: революция цен, мануфактура, 

модернизация, обмирщение, Избранная Рада, опричнина, земщина, заповедные лета, 

пожилое, Смута (Смутное время), семибоярщина, централизованное государство. 
Задание 2 

Заполните таблицу «Основные итоги правления первых Романовых»: 

..... 

Государь 
Годы 

правления 
Основные итоги правления 

Михаил 

Фёдорович 
? ? 

Алексей 

Михайлович 

? ? 

Фёдор Алексеевич ? ? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5 

Россия в контексте мирового развития в XVIII веке 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: УК-

1.1. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Общая характеристика основных процессов XVIII века. 

2. Предпосылки петровских преобразований. Политические и социально- 

экономические реформы Петра I. 

3. Внешняя политика Петра I. 

4. Феномен дворцовых переворотов в истории России второй четверти XVIII в. 

5. Эпоха «просвещённого абсолютизма» Екатерины II. «Золотой век дворянства». 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Какова была цель «великого посольства» Петра I? 

2. Что такое абсолютизм и в чем его отличие от сословно-представительной 

монархии? 

3. К чему сводилась церковная реформа Петра I? Цель ее проведения? 

4. Каковы были причины военной реформы Петра I? 

5. Какой Указ юридически декларировал слияние таких форм земельной 

собственности как вотчина и поместье? 

6. В чем суть петровской «Табели о рангах»? 

7. Охарактеризуйте значение реформ Петра в сфере семьи и быта, основываясь на 

положении «Если невеста за жениха замуж идти не похочет, в том быть свободе». 

8. Какой титул принял Петр I? 

9. Как Вы понимаете выражение: «окно в Европу»? 

10. Каковы причины и итоги Северной войны? 

11. Какие меры можно отнести к «культурной революции» Петра I? 

12. Секуляризация церковных земель, присоединение Правобережной Украины и 

Крыма, раздел Речи Посполитой – события, связанные с именем …... 

13. Почему эпоху Екатерины II называют «золотым веком дворянства»? Можно ли то 

же самое сказать о времени правления Петра I? 

 

Задание 1 

Сформулируйте определения следующих понятий: абсолютная монархия, 

ассамблея, бюрократия, коллегии, обмирщение, «просвещённый абсолютизм», 

протекционизм, регулярная армия, Сенат, Синод, Уложенная комиссия. 
Задание 2 

Упорядочьте в хронологическом порядке некоторые мероприятия военной 

реформы Петра I: 

Издание Воинского устава (Устав Петра I Великого), принятие Боярской думой 

постановления «Морским судам быть...», Табель о рангах, введение регулярного 

рекрутского набора. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6 

Мировое сообщество в процессе перехода к индустриальной стадии развития (конец 

ХVІІІ- начало ХХ вв.). Россия в контексте мирового развития в XIX-начале ХХ вв. 

Конфликты в первой четверти ХХ века    
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: УК-

1.1. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Противоречивые черты правлений Павла I, Александра I и Николая I.  

2. «Великие реформы» Александра II 1860–1870-x гг., их значение. 

3. Содержание и значение крестьянской реформы 19 февраля 1861 г.  

4. Контрреформы Александра III. 

5. Основные тенденции мирового развития в XIX-начале XX вв. Мир индустриальной 

цивилизации в 1900-1914 гг.: модернизация, индустриализация, империализм.  

6. Модернизационные процессы в России на рубеже веков. Реформы С.Ю. Витте. 

Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное. 
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7. Понятие «Великая Российская революция». 

8. Причины и итоги Первой мировой войны. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Приведите примеры прогрессивных и реакционных мероприятий Павла І.  

2. В чём состояла принципиальная важность Указа о вольных хлебопашцах 1803 г.? 

3. Почему русское общество в итоге было разочаровано правлением Александра I?  

4. Чем можно объяснить нерешительность Александра I в реформировании России?  

5. Почему Александра I называют «победителем»? 

6. Личность Александра I в оценках А.С. Пушкина, А.Н. Сахарова.  

7. В чём выражалась двойственность внутренней политики Николая I? 

8. Каковы основные постулаты теории официальной народности? 

9. В чём состоит большая историческая роль М.М. Сперанского? 

10. Почему период реформ 1860-1870-х гг. получил название «эпоха Великих 

реформ»? 

11. Был ли в результате реформы 1861 г. окончательно решён крестьянский вопрос? 

12. Как можно оценить судебную реформу Александра II с точки зрения её 

прогрессивности? Обоснуйте своё мнение. 

13. Какое известное и часто используемое в настоящее время высказывание 

принадлежит Александру III? 

14. Что такое контрреформы и в чем они проявились в 80-90-е гг. XIX в.? 

15. Каково было значение реформ С.Ю. Витте? 

16. К какому эшелону развития капитализма принадлежала Россия в начале ХХ века? 

17. Имела ли Россия Конституцию в начале XX века? 

18. В чём состоит историческое значение Манифеста об усовершенствовании 

государственного порядка 17 октября 1905 г.? 

19. Какие военно-политические блоки сложились в мире к началу XX в.? 

20.  В какой блок входила Россия, и какие страны были её союзниками? 

21. Имела ли Россия завоевательные планы в Первой мировой войне? 

22.  Входила ли Россия в число победителей в I мировой войне? 

23. Дайте определение понятию «Великая Российская революция». 

24. Каковы различия между Февральской и Октябрьскими революциями 1917 года? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7  

Россия и мир в 20-40-е годы ХХ века. Вторая мировая и Великая Отечественная 

война. Послевоенное устройство мира 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: УК-

1.1. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Гражданская война: причины, результаты и последствия. 

2. Сущность политики военного коммунизма. Причины перехода к НЭП и её 

основные черты. 

3. Задачи и основные итоги форсированной индустриализации 30-х гг. Успехи первой 

и второй пятилеток. 
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4. Формирование режима личной власти Сталина и командно-административной 

системы управления государством. Тоталитаризм. 

5. Советско-германский пакт о ненападении: причины, последствия. Современные 

споры о международном кризисе 1939-1941 гг.  

6. Пять главных сражений Великой Отечественной войны, их значение. 

7. Итоги и уроки Второй мировой войны. Нюрнбергский процесс. Попытки 

фальсификации истории Второй мировой войны. 

8. Послевоенное устройство мира: биполярный мир и начало «холодной войны». 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы были людские потери в Гражданской войне? 

2. Чем знаменателен X съезд РКП (б), состоявшийся в марте 1921 года, 

3. В чём сущность продразвёрстки? 

4. Что такое новая экономическая политика (НЭП), чем она отличалась от старой? 

5. Как реализовывался курс на индустриализацию и каковы её итоги? 

6. Что такое тоталитарный режим? Обозначьте основные проявления тоталитарного 

режима в СССР, сложившегося в конце 30-х гг. 

7. Укажите хронологические рамки второй мировой и Великой Отечественной войн. 

8. Кто являлся Верховным Главнокомандующим Советских Вооружённых сил в годы 

Великой Отечественной войны? 

9. Когда советские войска впервые вышли на линию Государственной границы 

СССР? 

10. Каково историческое значение Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской 

конференций?  

11. В чём состоит принципиальная важность Нюрнбергского процесса? 

12. Каковы итоги Второй мировой войны для судеб мировой цивилизации? 

13. Кем была произнесена «фултонская речь», каково её значение? 

14. Что такое «холодная война»? 

15. После окончания второй мировой войны в Европе происходили интеграционные 

процессы. Приведите примеры создания международных организаций? 

 
Задание 1 

Сформулируйте определения следующих понятий: гражданская война, эмиграция, 

иностранная интервенция, военный коммунизм, новая экономическая политика (НЭП), 

продразвёрстка, продналог, пятилетка, тоталитаризм, враг народа, ГУЛАГ, закон «о 

трех колосках», мюнхенское соглашение, пакт «Молотова-Риббентропа», однополярный 

мир, биполярный мир, фултонская речь, холодная война. 
Задание 2 

Сопоставьте следующие два высказывания и сделайте вывод: 

В музее города-героя Сталинграда хранится грамота президента США Рузвельта: 

«От имени народа США я вручаю эту грамоту Сталинграду, чтобы отметить наше 

восхищение его доблестными защитниками. … Храбрость и сила духа, которых будут 

вечно вдохновлять сердца всех людей. Их славная победа остановила волну нашествия и 

стала поворотным пунктом войны союзных наций против агрессии». 

Генерал Уоркер (Walton Walker): «Битва на Волге всего-навсего пропагандистская 

выдумка коммунистов, её вообще не было». 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8  

СССР в 50-80-е гг. ХХ века. Россия в постсоветский период 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной компетенции: УК-

1.1. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Общие итоги экономических реформ Н.С.Хрущёва. 

2. «Оттепель» в духовно-культурной жизни советского общества при Н.С.Хрущёве.  

3. Конфронтация двух сверхдержав – СССР и США– в «холодной войне». 

«Карибский кризис». 

4. Попытки реформ и нарастание кризисных явлений в СССР (1965-1985). 

5. Сущность диссидентского движения.  

6. Международные события 70-х гг. ХХ в.: разрядка международной напряжённости; 

ввод советских войск в Афганистан и его последствия. 

7. Попытки осуществления политических и экономических реформ: «ускорение» и 

начало «перестройки». Окончание «холодной войны». 

8. Распад СССР и «социалистического лагеря». Формирование однополярного мира. 

Конституция 1993 г. 

9. Что понимается под завершением эпохи однополярного мира. 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. В каком году была отменена карточная система на продовольственные товары? 

2. В каком году в СССР была испытана атомная бомба? Что это означало в 

международном плане? 

3. Почему период 1953–1964 гг. назвали «оттепелью» («хрущёвская оттепель»)?  

4. Сформулируйте причины и итоги Карибского кризиса. 

5. Какие страны входили в мировую систему социализма? 

6. Какое название получило движение в СССР в защиту прав и свобод граждан?  

7. В чем состоит историческое значение Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975)? 

8. Почему западные страны бойкотировали ХХII Олимпийские игры в Москве? 

9. Когда в СССР началась «перестройка» и что она предполагала? Кто был 

инициатором политики перестройки? 

10. В чем заключались положительные и отрицательные итоги политики перестройки? 

11. Кто получил Нобелевскую премию мира в 1990 г.? 

12. Олицетворением какого процесса стала Берлинская стена? 

13. Что зафиксировала Кэмп-дэвидская декларация 1992 г.? 

14. Какова в настоящее время площадь территории России? 

15. Какова форма государственного устройства России? 

16. Что понимается под вертикалью власти? 

17. Как называется парламент Российской Федерации? 

18. Как называется верхняя палата российского парламента? Чьи интересы она 

представляет?  
 

Задание 1 

Сформулируйте определения следующих понятий: Карибский кризис, Организация 

Варшавского договора (ОВД), Организация Североатлантического договора (НАТО), 

«оттепель», реабилитация, Совет экономической взаимопомощи (СЭВ), совнархозы, 

железный занавес, Берлинская стена, разрядка международной напряжённости, 

правозащитник, диссидент, эпоха «застоя», перестройка, гласность, плюрализм, ОСВ, 
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СНГ, парад суверенитетов, беловежские соглашения. 
Задание 2 

Заполните схему «Проявления «холодной войны»: 

..... 

Задание 3 

Какая политика включала следующие составляющие? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

СЛОВАРЬ-МИНИМУМ ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 

 

АБСОЛЮТИЗМ – форма государственного правления, при которой 

неограниченная верховная власть принадлежит либо одному лицу – монарху, либо органу 

власти, которая действует абсолютно бесконтрольно. При абсолютизме государство 

достигает наивысшей степени централизации, создаются разветвленный бюрократический 

аппарат, постоянная армия и полиция, деятельность сословно-представительныхорганов 

прекращается или теряет значение. Расцвет абсолютизма в странах Западной Европы в 

XVII-XVIII вв. В России абсолютизм существовал в XVIII – нач. XX вв. 

АВГУСТОВСКИЙ кризис 1991 – политический кризис, вызванный тем, что 19 

августа 1991 г. было объявлено о создании Государственного комитета по чрезвычайному 

положению (ГКЧП), принявшего решение о запрете деятельности оппозиционных партий 

и движений и введении войск в Москву, что привело к демонстрациям протеста 22 

августа, выступление ГКЧП было ликвидировано руководством Российской Федерации. 

Деятельность союзных органов власти оказалось парализованной, и центр власти стал 

переходить к российскому руководству. Ускорился процесс деинтеграции и распада 

СССР. 

АВТОНОМИЗАЦИЯ – термин, возникший в связи с образованием СССР и 

постановкой вопроса о включении независимых советских республик в состав РСФСР на 

правах автономии. Предложению И.В. Сталина В.И. Ленин противопоставлял план 

образования СССР как федерации. 

АВТОРИТАРИЗМ – система политической власти, устанавливающая всевластие 

личности, которая уничтожает демократические принципы управления, сводит до 

минимума деятельность оппозиции. 

АВТОХТОНЫ – коренные народы, которые обитали на своих землях до 

формирования существующих государственных границ, связанные с определенной 

территорией и проживающие на ней с незапамятных времен; исконное население. 

АГРЕССИЯ – понятие, охватывающие любое незаконное с точки зрения устава 

ООН применение вооружённой силы одним государством против суверенитета, 

территориальной неприкосновенности или политической независимости другого 

государства. 

АННЕКСИЯ – насильственное присоединение, захват одним государством всей 

или части территории, принадлежащей другому государству или народу. 

АНТАНТА – военный блок, в который входили Великобритания, Франция, Россия. 

Оформился в 1904 - 1907 гг. Выступал против Тройственного союза во главе с Германией. 

Россия вышла из Антанты, заключив Брестский мир в 1918 г. 

АНТИЧНОСТЬ – история Древней Греции и Древнего Рима. В античном обществе 

были созданы общечеловеческие ценности: в городах – полисах возникла демократия, 

высокого уровня достигла культура. Наследие античности стало одной из основ развития 

европейского общества и культуры. 

АНТРОПОГЕНЕЗ – часть биологической эволюции, которая привела к появлению 

человека разумного (лат. Homo sapiens), отделившегося от прочих гоминид, 

человекообразных обезьян и плацентарных млекопитающих, процесс историко-

эволюционного формирования физического типа человека, первоначального развития его 

трудовой деятельности, речи. 

АНТРОПОЛОГИЯ – учение о человеке, изучает соматические (телесные) 

признаки: человеческих рост, цвет кожи и т.д., стремится выяснить происхождения 

человека в ряду других существ, изучает его сравнительно с ними, исследует ископаемые 

останки человека, физические особенности разных представителей населения земного 

шара и вопросы об их родстве и происхождении. 
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АРАКЧЕЕВЩИНА – термин, применяемый для обозначения системы войсковых и 

полицейских мер и реформ в Российской империи 1-й четверти XIX века, в частности 

создания военных поселений. Происходит от фамилии главного инициатора реформ 

генерала от артиллерии графа А. Аракчеева (1769-1834). Также обозначает 

внутриполитический курс самодержавия в последнее десятилетие (1815-1825) правления 

Александра I. В советской исторической науке термин аракчеевщина часто использовался 

в широком смысле для обозначения деспотизма самодержавного режима в России вообще. 

В современной российской историографии пересмотрены предыдущие оценки 

мероприятий аракчеевщины в войсковой сфере, некоторые из них рассматриваются как 

положительные. 

АРТЕФАКТ – 1) Предмет, созданный человеком; 2) Процесс или образование, не 

свойственные объекту в нормальном для него состоянии и возникающие обычно в ходе 

его исследования. 

АРХЕОЛОГИЯ – наука, изучающая историю общества по памятникам 

материальной культуры. Впервые термин «Археология» употребил Платон (IV в до н.э.). 

Основной способ открытия и изучения археологических памятников – раскопки. 

АРХЕОГРАФИЯ – историческая дисциплина, занимающаяся собиранием, 

описанием, изданием рукописных, печатных и др. памятников. 

АССАМБЛЕЯ – 1) Собрания-баллы с участием женщин в домах российской знати. 

Введены и регламентированы Петром I в 1718 году; 2) В некоторых государствах 

название парламента или одной из его палат, а также руководящий орган ряда 

международных организаций (Генеральная Ассамблея ООН). 

 

«БАРБАРОССА» – кодовое наименование плана войны Германии против СССР, 

план был утвержден 18.12.1940 г., предполагал молниеносный разгром основных сил 

Красной Армии в течение 2-3месяцев. Осуществление плана было сорвано Советскими 

войсками. 

«БАРХАТНАЯ КНИГА» – родословная книга знатных боярских и дворянских 

фамилий России, название получила по бархатному переплету малинового цвета, 

составлена в 1687 г. Состоит из «Государева родословца»1555-1556 гг. и родословных 

материалов 2-й половины XVI – XVII вв. В 1843 г. указом императора Николая I 

«признана официальным документом, подтверждающим дворянское происхождение 

рода». Существовала также «Б. к.» для купеческих родов. 

БАРЩИНА – бесплатный принудительный труд крепостного крестьянина, 

работающего собственным инвентарем в барском хозяйстве. Широко распространилась во 

второй половине XVI-первой половине XIX вв. После отмены крепостного права в 1861 г. 

сохранилась для временно обязанных крестьян как издольщина. В 1882 г. отменена. 

БЕРЕСТЯНЫЕ ГРАМОТЫ – древнерусские письмена и документы XI – XV вв., 

представляют собой кусочки березовой коры (бересты) с нанесенными на них острым 

предметом (писалом) надписями. Носили в основном характер частной переписки 

(долговые расписки, письма и т.д.). Первые Б. г. найдены в ходе Новгородской 

археологической экспедиции в 1951 г. 

БАСКАК – представитель монголо-татарского хана. С середины XIII в. ведал на 

Руси учетом населения и сбором дани. Баскачество отменено при Иване I Калите в первой 

половине XIV века. 

БЕЛОВЕЖСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ – неофициальное наименование «Соглашения о 

создании Содружества Независимых Государств» (СНГ), подписанного 8 декабря 1991 г. 

Республикой Беларусь, Российской Федерацией (РСФСР) и Украиной как государствами-

учредителями Союза ССР, подписавшими Договор об образовании СССР (1922). В 

нарушение Закона СССР от 03.04.1990 №1409-I «О порядке решения вопросов, связанных 

с выходом союзной республики из СССР» и итогов Всесоюзного референдума о 

сохранении СССР.  
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БЕРЛИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1945 г. (Потсдамская конференция) – состоялась 

17 июля – 2 августа, на которой присутствовали главы правительств держав – 

победительниц во2-оймировой войне: СССР (И.В. Сталин), США (Г. Трумэн), 

Великобритании (У. Черчилль, с 28 июля К. Этли). Принято решение о денационализации 

и денацификация Германии, о репарациях и др.; подтверждена передача СССР города 

Кёнигсберг и прилегающих к нему районов. 

БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА – инженерно-оборудованная и укреплённая 

государственная граница Германской Демократической Республики, построенная на 

территории ГДР вокруг Западного Берлина и существовавшая с 13 августа 1961 года по 9 

ноября 1989 года. Берлинская стена не только разделяла западную и восточную части 

города, но и отделяла Западный Берлин от территории ГДР. Общая протяжённость 

составляла 155 км (в том числе 43,1 км – в черте Берлина. 

БИПОЛЯРНЫЙ МИР (Биполярная система международных отношений) – система, 

основанная на противостоянии двух сверхдержав (СССР и США) и созданных ими 

военно-политических блоков. 

БИРОНОВЩИНА – название режима, установившегося в период правления 

императрицы Анны Иоанновны (1730-1740), по имени ее фаворита Э. Бирона. 

Отличительные черты: политический террор, всесилие Тайной канцелярии, жесткое 

взимание налогов, муштра в армии. 

БЛИЦКРИГ, «молниеносная война» – теория скоротечной войны с достижением 

победы в кратчайший срок, созданная германскими милитаристами в начале XX в. и 

показавшая свою несостоятельность в первой и второй мировой войнах. 

БОБЫЛИ – категория феодально-зависимых людей в русском государстве XV-

начала XVIII вв., занимающихся земледелием, ремеслом, мелкой торговлей или 

работавших по найму. В силу ряда причин (разорение, отсутствие семьи и т.д.) они не 

платили государственных налогов – тягла, выплачивая лишь своему владельцу более 

легкий оброк – так называемую бобыльщину. В просторечье бобыли – обнищавшие, 

одинокие, бездомные люди. 

БОЛЬШЕВИКИ – фракция в российской социал-демократической рабочей партии 

(РСДРП); с апреля 1917 г. самостоятельная политическая партия, возглавляемая В.И. 

Лениным. Понятие большевики возникло на II съезде РСДРП (1903 г.) при голосовании по 

первому пункту Устава партии и членству в ней. Большинством голосов прошла 

формулировка Ленина. С тех пор его сторонников стали называть большевиками, их 

противников, приверженцев Мартова, – меньшевиками (меньшинство голосов). В1917-

1952гг. в официальное название партии входило слово «большевиков» – РСДРП(б), 

РКП(б), ВКП(б). 

БОРТНИЧЕСТВО – сбор меда диких пчел у древних славян. 

БОЯРСКАЯ ДУМА – в русском государстве с конца XV века 

законосовещательный орган при князе, с 1547 года – при царе. Состояла из бояр, 

окольничих, думных дворян, думных дьяков. В 1711 г. боярская дума ликвидирована. 

БОЯРЕ – 1) высший слой общества в России в X-XVII вв. Занимали ведущее место 

после великого князя в государственном управлении. 2) С XV в. – высший чин среди 

служилых людей “по отечеству” в Русском государстве. Бояре занимали высшие 

должности, возглавляли приказы, были воеводами. Чин отменен Петром I в начале XVIII 

в. в связи с ликвидацией Боярской думы. Боярская дума – в России высший совет при 

князе (с 1547 г. при царе) в X-XVIII вв. Законосовещательный орган, обсуждал важные 

вопросы внутренней и внешней политики. 

БРЕСТСКИЙ МИР – сепаратный мирный договор, подписанный 3 марта 1918 года 

в городе Брест-Литовск представителями Советской России и Центральных держав, 

обеспечивший выход РСФСР из Первой мировой войны. 
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БУРЖУА – 1) Горожанин в странах Европы в Средние века; тоже, что бюргер; 2) 

Представитель класса буржуазии. 

БУРЖУАЗИЯ – класс собственников средств производства в капиталистическом 

обществе, живущий за счет прибавочной стоимости, получаемой при применении 

наемного труда. Добивалась роста производительных сил часто за счет эксплуатации 

трудящихся, возглавляла буржуазные революции XVII-XX веков, устанавливая свое 

господство. 

БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ – разновидность буржуазной 

революции, в ходе которой укрепляется власть буржуазии, в движении участвует 

народные массы, выдвигающие свои требования, проводятся демократические 

преобразования. 

БЮРОКРАТИЯ – (от франц. bureau – канцелярия и греч. кратос – власть) – система 

управления, осуществляемая привилегированными слоями чиновников, часто отличается 

произволом, формализмом, коррупцией. «Бюрократией» часто называют не только 

систему управления, осуществляемую специальным властным аппаратам, но и сам этот 

аппарат. Термины «бюрократия» и «бюрократизм» могут также использоваться в 

негативном смысле для обозначения неэффективной, чрезмерно формализованной 

системы управления. 

 

ВАРЯГИ – на Руси варягами называли выходцев из Скандинавии. Варяги известны 

как наёмные воины либо торговцы в Древнерусском государстве (IX-XII вв.) и Византии 

(XI-XIII вв.). 

ВАССАЛИТЕТ – система отношений личной зависимости одних феодалов 

(вассалов) от других (сеньоров) в Средние века. 

ВЕЛИКИЕ РЕФОРМЫ – реформы в России в 60-70-егг. XIX в., проведённые 

правительством Александра II. Их результатом стали отмена крепостного права в 1861 г., 

преобразования в судах, армии, во флоте, в университетском образовании. 

ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ – условное название массовых миграций 

германских, славянских, тюркских, иранских и других племен на территорию Римской 

империи в IV–VII вв. Эти перемещения были обусловлены рядом причин: ростом 

численности племен, истощением сельскохозяйственных угодий, давлением со стороны 

соседей, разложением первобытно-общинных отношений и становлением феодальных 

порядков. Непосредственным передвижением гуннов (с 70-х гг. IV в.) способствовало 

крушению Римской империи. 

ВЕЛИКОЕ ПОСОЛЬСТВО – (1697–1698 гг.), дипломатическая миссия Российского 

государства в Западную Европу (Кёнигсберг, Курляндия, Голландия, Англия, Вена), 

предпринятая по инициативе царя Петра I для создания антитурецкого военного союза. 

Ставила также цели приглашения военных и флотских специалистов и закупки оружия. В 

составе посольства в качестве «волонтера» под именем Петра Михайлова находился сам 

Петр I, фактически возглавлявший миссию. 

ВЕРВЬ – одно из названий общины у восточных и южных славян. На Руси 

первоначально складывалась на кровнородственной основе и постепенно превращалась в 

соседскую (территориальную) общину, связанную круговой порукой. В Русской правде 

вервь несла ответственность перед князем за убийство, совершённое на её территории, 

содержала (кормила) княжеских сборщиков штрафов. 

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ – высший орган государственной власти в СССР. В 1936-

1988гг, с 1988-1991– постоянно действующий орган Съезда народных депутатов. 

ВЕРХОВНЫЙ ТАЙНЫЙ СОВЕТ – высшее совещательное государственное 

учреждение в России в1726-1730 гг. Создан Екатериной I для решения важнейших 

государственных вопросов. 

ВЕЧЕ – народное собрание на Руси. Играло большую роль в городах второй 

половины XI-XII вв., в Новгороде, Пскове сохранилось до конца XV–начала XVI вв. 
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Решая вопросы войны и мира, основные вопросы управления, феодалы ограничивали 

власть князя. 

ВИЗАНТИЯ – средневековое государство от названия г. Византий, на месте 

которого император Римской империи Константин I Великий (306-337) основал 

Константинополь и перенес сюда из Рима столицу. Существовала до середины XV в., 

когда была уничтожена турками-османами; до конца XII в. это было могущественное, 

богатейшее государство, игравшее огромную роль в политической жизни Европы и стран 

Ближнего Востока.  

ВИРА – штраф, присуждаемый по законам "Русской правды” за убийство 

свободного человека. 

ВОЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ – одна из первоначальных форм политической 

организации у ряда племен и народностей в период разложения первобытнообщинного 

строя; органами военной демократии являлись: народное собрание, в котором участвовали 

воины, совет вождей (или старейшин) и избираемый или назначаемый военачальник, 

главный отличительный признак власти которого – военное предводительство. 

ВОЕННЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ – особая организация войск (1810 – 1857 гг.) с целью 

уменьшения военных расходов. Военная служба сочеталась с ведением хозяйства. 

Созданы под руководством А.А. Аракчеева. 

ВОЕННЫЙ КОММУНИЗМ – внутренняя политика Советского государства в годы 

гражданской войны, направленная на вытеснение капитализма. Характерные черты: 

национализация промышленности, государственная монополия на хлеб, продразверстка, 

запрещение частной торговли, свертывание товарно-денежных отношений, уравнительное 

распределение материальных благ, военно-приказная система руководства жизнью 

общества. 

ВОЛЬНЫЕ ХЛЕБОПАШЦЫ – по указу 1803 года крестьяне, освобожденные от 

крепостной зависимости с землей с согласия помещика и выкупив землю. 

ВОЛЮНТАРИЗМ – деятельность, политика, не считающаяся с объективными 

законами, реальными условиями и возможностями, руководствующаяся субъективными 

желаниями и произвольными решениями осуществляющих ее лиц. Обвинения в 

субъективизме и волюнтаризме были предъявлены Н.С. Хрущёву в октябре 1964 г. на 

Пленуме ЦК КПСС, что привело к его отставке. 

ВОСТОЧНЫЙ ВОПРОС –  обозначение проблемы, возникшей в связи с 

начавшимся распадом Османской империи, ширившимся национально-освободительным 

движением балканских народов и борьбой ведущих европейских стран за рынки сырья и 

сбыта продукции.  

ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ – одна из трех (наряду с западными и южными) 

основных групп древних славян, образовавшаяся после распада их этнической и языковой 

общности. Сложилась в VIIX вв. на территории Вост. Европы. Занимались пашенным 

земледелием, скотоводством, охотой, рыболовством, бортничеством, строительством, 

ремеслами. Племенные союзы: поляне, древляне, вятичи, кривичи и др. В первой 

половине IX в. стали основой Древнерусского государства. 

ВОТЧИНА – вид земельной собственности. Возникла в X веке (великокняжеская, 

княжеская, удельно-княжеская, боярская, монастырская), в XIII-XV вв. основная форма 

землевладения, в XVI в. преобладает поместье, в XVIII в. один вид – имение. 

ВРАГ НАРОДА – термин «враг народа» применялся в СССР с 1917 года для 

обозначения противников режима – контрреволюционеров. «Врагом народа» назывался 

человек, обвиняемый в «антисоветской деятельности» – нелояльности по отношению к 

советской власти, «контрреволюционных действиях» (например, противоправительственной 

агитации), шпионаже или вредительстве (причинению ущерба советской экономике). 

Человек, подозреваемый или обвиняемый в антисоветской деятельности. «Враги народа» 

осуждались по 58-й статье Уголовного кодекса РСФСР – «контрреволюционные 

преступления». 
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ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО – центральный орган государственной власти 

после Февральской буржуазно-демократической революции 1917 г. В России действовал с 

2(15) марта до 25 октября (7 ноября) 1917 года. Выполняло исполнительно-

распорядительные и законодательные функции. 

ВРЕМЕНООБЯЗАННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ – категория бывших помещичьих крестьян, 

освобожденных от крепостной зависимости в результате реформы 1861 г., но не 

переведенных на выкуп. За пользование землей эти крестьяне несли повинности 

(издольщину или оброк) или платили установленные законом платежи. Срок 

временнообязанных отношений установлен не был. Выкупив надел, временнообязанные 

переходили в разряд землевладельцев. В 1881 г. был издан закон об обязательном выкупе 

наделов временнообяз-х крестьян. В отдельных районах России временнообязанные 

отношения сохранились до 1917 г. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМИССИЯ (ВЧК) – орган для борьбы с 

контрреволюцией и саботажем, основан в декабре 1917 г. Ф.Э. Дзержинским. 

Проводились массовые репрессии, в ответ на «белый террор» отвечали «красным 

террором». В 1922 г. реорганизовано в Государственное политическое управление (ГПУ). 

ВТОРОЙ ФРОНТ – фронт, возникший против фашистской Германии в Западной 

Европе во II мировой войне. Был открыт США и Великобританией в июне 1944 года 

высадкой десанта в Нормандии (Франция). 

ВЦИК Советов – Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет – высший 

законодательный, распорядительный и контролирующий орган государственной власти 

Российской Советской Республики в 1917-18 годы и РСФСР с 1918 по 1937 год. 

Избирался Всероссийским съездом Советов и действовал в периоды между съездами, с 

1918 года формировал СНК РСФСР. 

ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и 

саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР) была создана 7 (20) декабря 1917 

года. Упразднена 6 февраля 1922 года с передачей полномочий ГПУ при НКВД РСФСР. 

ВЫКУПНЫЕ ПЛАТЕЖИ – государственная кредитная операция, проведённая 

правительством Российской империи в связи с уничтожением крепостного права 

(Крестьянская реформа 1861 года). Правительство выплатило помещикам сумму выкупа 

за землю, и крестьяне, оказавшиеся в долгу у государства, должны были погасить этот 

долг за 49 лет по 6% ежегодно (выкупные платежи). 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ – устав гражданской службы России в 18-начале 19 

века, изданный Петром I в 1720 г. Устанавливал обязанности должностных лиц, порядок 

обсуждения дел, организацию делопроизводства.  

ГИЛЬДИЯ – 1) В Западной Европе в средние века – объединения купцов, 

защищавших свои привилегии; 2) Сословные объединения купцов до октября 1917 г., в 

зависимости от величины капитала купцы делились на 3 гильдии. 

ГЛАСНОСТЬ – политика открытого обсуждения политических и социальных 

проблем, проводившаяся в конце1980-хгг. в СССР. Была принята М.С. Горбачевым и 

начала процесс демократизации в СССР. Гласность также разрешала критику 

правительственных чиновников и позволяла СМИ более свободное распространение 

новостей и информации. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ – в России 18-первой половины 19 века 

крестьяне, жившие на казенных (государственных) землях. Они несли феодальные 

повинности в пользу государства, но считались лично свободными.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ – высший законосовещательный орган Российской 

империи с 1810 по 1917 гг. С 1906 г. Верховная законодательная палата, рассматривала 

принятые думой законопроекты до их утверждения императором. В СССР вновь создан в 

сентябре 1991 г. как временный высший орган власти. 
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ГОТЫ – племена восточных германцев, воевали с Римской империей, антами, 

разбиты гуннами в 375 г. Участвовали в великом переселении народов. 

ГОЭЛРО – план, разработанный в 1920 г. Государственной комиссией, рассчитан 

на10-15лет, предусматривал реконструкцию экономики на базе электрификации, в т.ч. 

строительство 10 ГЭС, в основном выполнен в 1931 г. 

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА – организованная вооруженная борьба за 

государственную власть между классами и социальными группами внутри страны.  

ГУБЕРНИЯ – основная территориально-административная единица в России с 

1708 г. Делилась на уезды.  

ГУЛАГ – Главное управление лагерями, впоследствии полное название Главное 

управление исправительно-трудовых лагерей и колоний. В 1930 г. было организовано 

Управление лагерями ОГПУ, ставшее в 1931 г. главным (ГУЛАГ). В конце 1930 г. НКВД 

РСФСР прекратил свое существование, находившиеся в его ведении заключенные были 

переданы в ГУЛАГ. На 1 января 1941 г. в ГУЛАГе содержалось около 1 930 тыс. 

заключенных, кроме того, 930 221 чел. (в основном высланные кулаки) составляли 

контингент спецпоселенцев. 

 

ДВОЕВЛАСТИЕ – сосуществование параллельных систем власти и управления в 

России после Февральской революции в марте-июле 1917 года: системы, связанной с 

официальной властью – органами Временного правительства, регионального и городского 

управления, политическими и сословно-профессиональными организациями 

образованных и имущих слоёв населения; системы, возникшей на базе Советов, их 

общегосударственных и региональных объединений и включавшей те политические 

организации, которые были либо представлены в Советах, либо ориентировались на них. 

В столице двоевластие проявилось в разделе власти между Петросоветом и Временным 

правительством, на местах – между Советами и комиссарами Временного правительства и 

комитетами общественных организаций. 

ДВОРЯНИН – 1) Вначале придворный; 2) Знатный гражданин на службе у 

государя, звание обратилось в потомственное и означает благородное по роду или по 

чину, принадлежавшее к жалованному высшему сословию, которому представлено было 

владеть имениями. Родовой дворянин, а также столбовой, потомственный. 

ДВОРЯНСКОЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ – привилегированная форма частного 

землевладения (вотчина, поместье). 

ДВОРЯНСТВО – господствующий класс в феодальном обществе, обладавший 

закрепленными в законе и передаваемых по наследству привилегиями. В России возникло 

в 12-13 вв. как низшая часть военно-служилого сословия, составлявшая двор князя или 

крупного боярина. С 14 века стало получать за службу землю – поместье, в 17 в. 

составляло основную массу землевладельцев, в интересах которых юридически 

оформлено крепостное право. При Петре I окончательно сложилось в класс – сословие. По 

«Табели о рангах» пополнялось выходцами из других сословий за продвижение по 

службе. Привилегии закреплены Екатериной II в «Жалованной грамоте дворянству» 

(1785). После 1861 г. экономическая роль ослабла, но продолжало господствовать 

политически до 1917 г. 

ДЕКРЕТ О ЗЕМЛЕ – один из первых декретов советской власти, принятый на 

Втором всероссийском съезде советов 26 октября (8 ноября по н. стилю) 1917 года. 

ДЕКРЕТ О МИРЕ – первый декрет Советской власти. Разработан В. И. Ульяновым 

(Лениным) и единогласно принят 26 октября 1917 на Втором съезде Советов рабочих, 

крестьянских и солдатских депутатов после того, как в результате вооружённого 

переворота было свергнуто Временное правительство России 

ДЕМОКРАТИЯ – народовластие, политический строй, в котором установлены и 

осуществляются на практике способы и формы народовластия, закрепленные в законах 

свободы и равноправия граждан. 
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ДЕСТАЛИНИЗАЦИЯ – начавшийся после смерти Сталина процесс в жизни 

советского общества, означавший отказ от тех или иных положений теории и практики 

сталинского варианта экономического и политического развития.  

“ДИКОЕ ПОЛЕ” – историческое название южнорусских и украинских степей 

между Доном, верхней Окой и левыми притоками Днепра и Десны. Стихийно осваивалось 

в XVI-XVII вв. беглыми крестьянами и холопами, заселялось служилыми людьми для 

отражения набегов крымских ханов. 

ДИССИДЕНТСТВО – несогласие с официальной идеологией, инакомыслие. В 50-

70-х годах в СССР деятельность диссидентов была направлена на критику сталинизма, 

защиту прав человека и демократии, проведение коренных экономических 

преобразований, создание открытого, правового государства. 

ДРЕВНЯЯ РУСЬ – название начального периода истории России (IX-XIII вв.), 

включающего эпоху древнерусского государства, формирования самостоятельных 

княжеств и Новгородской республики; складывание древнерусской народности. 

ДРУЖИНА –  отряд воинов, объединившихся вокруг племенного вождя, затем 

князя, привилегированный слой общества. Вооруженные отряды во главе с князьями в 

Древней Руси участвовали в войнах, управлении княжеством, личном хозяйством князя. 

Делились на «старшую» (наиболее знатные и близкие лица «княжие мужи») и 

«молодшую» («гриди» и «отроки»). В конце XII в. на смену Д. пришел государев двор. 

 

ЕДИНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ РЫНОК – экономическое объединение регионов 

страны в XVII в. вызванное специализацией и обменом между собой. Способствовал 

росту товарно-денежных отношений, сохранению натурального хозяйства, развитию 

мелкотоварного производства. Политическое объединение закрепилось экономическим, 

что привело в XVII в. к укреплению централизации России. 

 

ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА – 1) Документ, выдававшийся высшей властью 

(великим князем, царем, о предоставлении определенных прав или льгот отдельным 

лицам и монастырям (с XII в.); 2) Важнейшие законодательные акты XVIII в. При 

Екатерине II даны жалованные грамоты дворянству (свод привилегий), городам (основы 

самоуправления). 

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС» – политическое клише, обозначающее 

информационный, политический и пограничный барьер, возведённый в 1919-1920 годах и 

на протяжении нескольких десятилетий отделявший СССР и другие социалистические 

страны от капиталистических стран Запада. Символом окончательного падения железного 

занавеса стало разрушение Берлинской стены.  

 

ЗАКУП – категория зависимого населения Древнерусского государства. 

Свободный человек брал у феодала ссуду, "купу” (скотом, деньгами, орудиями труда и 

т.д.) и обязан был отработать ее. Бежавший закуп делался обельным, т. е. полным 

холопом. Вернув ссуду, закуп освобождался от зависимости. 

ЗАПОВЕДНЫЕ ЛЕТА – в русском государстве конца XVI в. годы, в которые 

запрещался переход крестьян от одного феодала к другому в Юрьев день. Введение 

заповедных лет было одним из этапов установления крепостного права. 

«ЗАСТОЙ» – используемое в публицистике обозначение периода в истории СССР, 

охватывающего примерно два десятилетия (1964-1982). В официальных советских 

источниках того времени данный период именовался развитым социализмом. Термин 

«застой» ведёт своё происхождение от политического доклада ЦК XXVII съезду КПСС, 

прочитанного М. С. Горбачёвым, в котором констатировалось, что «в жизни общества 

начали проступать застойные явления» как в экономической, так и в социальной сферах. 

ЗЕМСКИЕ СОБОРЫ – высшие сословно-представительные учреждения в русском 

государстве середины XVI – конца XVII вв. Включали членов Общественного собора 
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(архиепископы, епископы и др. во главе с митрополитом, с 1589 г. – с патриархом), 

Боярской думы, «Государева двора», выборных от провинциального дворянства и 

верхушки горожан. На Земских соборах рассматривались важнейшие 

общегосударственные вопросы. 

ЗЕМСТВА – (земские учреждения), выборные органы местного самоуправления. 

Введены Земской реформой 1864 г. Распорядительные органы земства – губернские и 

уездные земские собрания; депутаты («гласные») избирались по 3 куриям (уездных 

землевладельцев, владельцев городской недвижимости и представителей сельских 

обществ); исполнительные органы – губернские и уездные управы; действовали под 

контролем властей (Министерство внутренних дел и губернаторы имели право отменять 

их решения). 

ЗЕМЩИНА – основная часть территории Русского государства с центром в 

Москве, не включенная в опричнину Иваном IV (1565-1582 гг.). Управлялась земской 

Боярской думой и приказами. 

 

ИДЕОЛОГИЯ (гр. idea- понятие + logos- слово) – система взглядов и идей, в 

которых выражается отношение к той или иной деятельности, взгляды, интересы, цели, 

намерения, умонастроения людей, классов, партий, субъектов политики и власти тех или 

иных эпох, поколений, общественных движений и т.д.  

ИЗБРАННАЯ РАДА – неофициальное правительство русского государства при 

Иване IV Грозном в конце 40-50-хгг. XVI в. (думный дворянин А.Ф. Адашев, священник 

Сильвестр, митрополит Макарий, князь А.М. Курбский, думный дьяк И.М. Висковатый). 

Избранная Рада обсуждала планы государственных реформ и внешней политики и 

руководила их осуществлением. Правление Избранной Рады отмечено реформами в 

области центрального и местного управления и суда и военными реформами. 

«ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ» – водный путь из Балтийского моря через Восточную 

Европу в Византию, система существовавших и проходивших по территории Древней 

Руси транспортных связей между Византией, восточными славянами и Балтийским 

регионом. 

ИСТОРИЯ – 1) Процесс развития природы и общества; 2) Историческая наука, 

комплекс общественных наук, изучающих прошлое человечества во всей его 

конкретности и многообразии. Состоит из всемирной (всеобщей) и отдельных стран и 

народов. 

 

КАДЕТЫ – (конституционные демократы) – “Партия народной свободы” – одна из 

крупнейших политических партий России начала XX в. Существовала с октября 1905 г. по 

ноябрь 1917 г. Представляла левое крыло в российском либерализме. Выступала за 

конституционную монархию, демократические преобразования, передачу помещичьих 

земель крестьян за выкуп, расширение рабочего законодательства. Возглавили партию 

кадетов П.П. Милюков, А.И. Шингарев, В.Д. Набоков и др. Главенствовали в I и II Думе, 

поддерживали царизм в Первой мировой войне, в августе 1915 г. создали Прогрессивный 

блок для достижения победы в войне и предотвращения революционных выступлений, 

требовали участия в правительстве и проведения либеральных реформ. Партия запрещена 

после Октябрьской революции 1917 г. 

КАЗЁННЫЕ ЗАВОДЫ – в России государственные, чаще всего военные и горно-

металлургические предприятия. Возникли в XVII в. как мануфактуры, широкое 

распространение получили с начала XVIII в., особенно на Урале. Рабочими казенных 

заводов были в основном государственные крестьяне. После крестьянской реформы 1861 

г. они стали наемными рабочими. 

КАМЕННЫЙ ВЕК – древнейший период в истории человечества, 

характеризующийся использованием камня как материала для изготовления орудий труда, 

оружия и т.д.; хронологические рамки К. в. приблизительно свыше 2 млн.-6 тыс. лет назад 
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(в Европе) и до 8-9тыс. лет назад (на Древнем Востоке). Выделяются: древний К. в. 

(палеолит), средний (мезолит) и новый К. в. (неолит). 

КАРИБСКИЙ КРИЗИС – исторический термин, определяющий чрезвычайно 

напряжённое политическое, дипломатическое и военное противостояние между 

Советским Союзом и Соединёнными Штатами в октябре 1962 года, которое было вызвано 

размещением США ядерного оружия в Турции в 1961 году, и впоследствии тайной 

переброской и размещением на Кубе военных частей и подразделений Вооружённых Сил 

СССР, техники и вооружения, включая ядерное оружие. Кризис мог привести к 

глобальной ядерной войне. Кубинцы называют его «Октябрьским кризисом», в США 

распространено название «Кубинский ракетный кризис».  

КАРТОЧНАЯ СИСТЕМА – система снабжения населения товарами народного 

потребления в условиях дефицита. В частности, существовала в СССР. Для покупки 

товара следовало не только заплатить за него деньги, но и предъявить одноразовый талон, 

дающий право на его приобретение. Карточки (талоны) устанавливали определённые 

нормы потребления товаров на человека в месяц, поэтому такая система называлась 

также нормированным распределением. В Российской Империи карточки были впервые 

введены в 1916 году. Начиная с 1917 г., они широко использовались в Советской России. 

Отмена карточной системы произошла в 1921 году в связи с переходом к политике НЭПа. 

Карточная система была введена в СССР в 1929 году. В 1935 году она была отменена. 

Вновь в СССР карточное распределение введено с июля 1941 года, окончательно 

отменено в декабре 1947. Новая, и последняя волна нормированного распределения в 

СССР (талонная система) начинается в 1983 году с введения талонов. Талонная система 

сошла на нет с начала 1992 года, в связи с "отпуском" цен, сократившим 

платёжеспособный спрос, и распространением свободной торговли. На ряд товаров в 

некоторых регионах талоны сохранялись до 1993 года. 

КЛАСС – большая социальная группа, отличающаяся отношением к средствам 

производства, имущественным, политическим положением в обществе. 

КОДИФИКАЦИЯ – систематизация законодательства, результатом которой 

является обычно пересмотр имеющегося, отмена устаревшего законодательства и 

составление нового свободного акта (кодекса). 

КОЛЛЕГИИ – центральные учреждения в России, ведавшие отдельными отраслями 

государственного управления, которые были созданы Петром I в 1718 г. в качестве 

замены 44 приказам. Целью Петра было резкое уменьшение количества различных 

ведомств и поручение ответственности за ведение дел не одному лицу, а собранию 

(коллегии). Президентами коллегий были наиболее близкие сподвижники Петра I. В своей 

деятельности коллегии подчинялись императору и сенату. Просуществовали до начале 

XIX в., когда были упразднены Александром I в связи с дальнейшей централизацией 

государственного управления и созданием министерств.  

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ – передача государством формальных прав собственности 

на средства производства подконтрольным ему группам граждан или коллективным 

хозяйствам. В СССР коллективизацией было названо массовое создание коллективных 

хозяйств (колхозов), осуществлявшееся в конце 20-х-начале 30-х годов. Коллективизация 

сопровождалась ликвидацией единоличных хозяйств, широким использованием 

насильственных методов. Террор обрушился на все слои крестьянства – кулаков, 

середняков и даже бедняков. Коллективизация изменила коренной уклад жизни основной 

массы населения России. 

КОНВЕРСИЯ – перевод промышленности и др. отраслей экономики с 

производства гражданской на выпуск военной продукции и обратно (реконверсия). 

КОНДИЦИИ – условия, выдвинутые в 1730 г. Верховным тайным советом с целью 

ограничения монархии перед вступлением на престол Анны Иоанновны. Императрица 

сначала приняла их, а потом отвергла.  
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КОНСТИТУЦИЯ - основной закон государства, закрепляющий основы 

общественного и экономического строя данной страны, форму его государственного 

устройства, порядок организации и компетенции органов власти и управления, основные 

права, свободы, обязанности граждан. Обладает высшей силой по отношению к другим 

нормативным актам. В Советском государстве действовали Конституции 1918, 1924, 1936 

и 1977 гг. В современной России действует Конституция, принятая 12 декабря 1993 г. 

КОНТРРЕФОРМЫ в России – название мероприятий правительства Александра III 

в 1880-х годах, пересмотр реформ 1860-х годов. Была восстановлена предварительная 

цензура, введены сословные принципы в начальной и средней школе, отменена автономия 

университетов, установлена бюрократическая опека над земским и городским 

самоуправлением. 

КОНФЕССИЯ – вероисповедание. Со временем так стали называть религиозные 

общины (церкви), связанные общностью вероучения. 

КОРМЛЕНИЕ – система управления на местах, способ содержания должностных 

лиц за счет местного населения на Руси до середины XVI в. князь посылал в города и 

волости наместников и других служилых людей. Население было обязано содержать их 

(«кормить») в течение всего периода службы. Наибольшего развития система кормлений 

достигает в XIV-ХV вв. При Иване Грозном по земской реформе 1555-1556 гг. кормление 

было ликвидировано, а сборы на содержание кормленщиков правительство превратило в 

особый налог в пользу казны. 

КРЕПОСТНОЕ ПРАВО – крепостничество, форма зависимости крестьян: 

прикрепление их к земле и подчинение судебной власти землевладельца. В России 

постепенно оформлялось, в общегосударственном масштабе начиная с Судебника 1497 г., 

указов конца ХVI-начала ХVII вв. о заповедных и урочных летах; окончательно 

установлено Соборным уложением 1649 г. Отменено крестьянской реформой 1861 г. 

КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ – единовластие политического лидера, поддерживаемое его 

возвеличиванием, обожанием или даже обожествлением. 

 

ЛЕНД-ЛИЗ (англ. lend- давать взаймы и lease- сдавать в аренду) – система передачи 

США взаймы или в аренду военной техники, оружия, боеприпасов, снаряжения, 

стратегического сырья, продовольствия, различных товаров и услуг странам-союзникам 

по антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны.  

ЛЕСТВИЧНАЯ СИСТЕМА – система передачи великокняжеской власти по 

старшинству в роду. 

ЛИБЕРАЛИЗМ – политическое и идеологическое течение, отстаивающее свободу 

предпринимательства, парламентский строй, демократические права и свободы личности.  

ЛЮДИ – в Киевской Руси свободные крестьяне-общинники  

 

МАНУФАКТУРА – (лат. – рука + изготовление) – предприятие, основанное на 

разделении труда и ручной техники. Существует с середины 16 в. до последней трети 18 

века. в Европе и со второй половины 17 в. до первой половины 19 в. в России. В силу 

узкой специализации рабочего и орудий труда мануфактура способствовала углублению 

общественного разделения труда и повышению его производительности. Подготовила 

переход к машинному производству. 

МЕДНЫЙ БУНТ – произошедшее в Москве 4 августа 1662 года, в годы русско-

польской войны 1654-1667 годов, восстание городских низов против повышения налогов 

и выпуска с 1654 года медных монет, обесценивающихся по сравнению с серебряными. 

МЕНЬШЕВИЗМ – течение в российской социал-демократии, которое 

сформировалось на II съезде РСДРП (1903) из части делегатов, получивших меньшинство 

во время выборов руководящих органов. Лидеры -Г.В. Плеханов, Ю.О. Мартов, И.О. 

Аксельрод и др. Меньшевики отрицали строгий централизм партии и наделение ЦК 

большими полномочиями, в буржуазно-демократической революции считали союзником 
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пролетариата либеральную буржуазию, не признавали революционную роль крестьянства, 

выступали за легальные методы борьбы, против установления революционно-

демократической диктатуры пролетариата и крестьянства. В 1908-1910 гг. раскололись на 

ликвидаторов (за легальную работу и ликвидацию нелегальной партии) и меньшевиков-

партийцев (за нелегальную борьбу). Во время Первой мировой войны возникло три 

течения – оборонцы, интернационалисты и межрайонцы. После Февральской революции 

поддержали Временное правительство, не признавали Октябрьскую революцию, считая, 

что Россия не созрела для социализма. Часть меньшевиков стали большевиками. 

МЕСТНИЧЕСТВО –  в Русском государстве XIV - ХVII вв. система распределения 

служебных мест при назначении на военную, административную и придворную службу с 

учетом происхождения (знатности рода) и служебного положения предков человека, а 

также прецедентов его собственной служебной карьеры. Отменено в 1682 г. 

МИНИСТЕРСТВО – название центральных органов государственного управления, 

входящих в структуру правительства. В России были учреждены в 1802 г. Решения в 

министерствах принимались на основе единоначалия. В 1917-1946гг. назывались 

народными комиссариатами. Глава министерства (министр) – обычно входит в состав 

правительства. 

МИРОВОЙ СУД – в некоторых зарубежных государствах низшее звено судебной 

системы. Рассматривая в упрощенном порядке мелкие уголовные и гражданские дела, 

мировой суд обязан стремиться к примирению сторон (отсюда название). В России 

мировые суды появились после судебной реформы 1864 г. 

МИТРОПОЛИТ – высшее звание православных и католических епископов; в 

Русской православной церкви священнослужитель высшей (третьей) степени. До XIV в. 

Русь в церковном отношении представляла собой единую митрополию, находившуюся в 

юрисдикции Константинопольского патриарха. Резиденцией митрополита были Киев, 

Владимир (с 1299 г.), Москва (с 1325 г.). С учреждением в 1589 г. патриаршества 

митрополит Московский стал патриархом. 

МОНАРХИЯ – форма правления, при которой верховная власть в государстве 

сосредоточена в руках монарха, получившего право властвования по наследству, а также 

государство с такой формой правления. Монархия может быть неограниченный - 

абсолютизм и ограниченной, когда власть монарха регламентируется статьями 

конституции и парламентом. 

МОНГОЛЬСКАЯ ИМПЕРИЯ – государство на территории Евразии, сложившееся в 

XIII в. В результате завоевательных походов его основателя Чингисхана в состав империи 

вошли Северный Китай, Средняя Азия, большая часть Ирана и Кавказа. При его потомках 

завоевания продолжались (поход Бату-хана на Русь и в Восточную Европу, захват Китая 

Хубилаем), но одновременно начался распад империи на несколько самостоятельных 

государств, одним из которых стала Золотая Орда.  

МОНОПОЛИЯ – 1) исключительное право на что-либо, например, на 

производство, торговлю, промысел, принадлежащее одному лицу, группе лиц или 

государству; 2) крупное хозяйственное объединение (картель, синдикат, трест, концерн, 

консорциум, конгломерат) сосредоточившее в своих руках большую часть производства и 

сбыта какого-либо товара.  

МОНОТЕИЗМ – единобожие. 

«МОСКВА – ТРЕТИЙ РИМ» –  теория, созданная игуменом Псковского 

Елеазарова монастыря Филофеем в начале 16 века, в которой утверждалось, что центр 

мирового христианства после падения Византийской империи переместился в Москву, т.к. 

Россия осталась единственным независимым православным государством, гарантом 

сохранения истинной христианской веры. 

МЮНХЕНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ (Мюнхенский сговор) – соглашение, 

составленное в Мюнхене 29 сентября 1938 года и подписанное 30 сентября того же года 

премьер-министром Великобритании Н. Чемберленом, премьер-министром Франции Э. 
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Даладье, рейхсканцлером Германии А. Гитлером и премьер-министром Италии Б. 

Муссолини. Соглашение касалось передачи Чехословакией Германии Судетской области. 

На следующий день между Великобританией и Германией была подписана декларация о 

взаимном ненападении; схожая декларация Германии и Франции была подписана чуть 

позже. 

 

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ (наркомат) – в Советском государстве в 1917-1946 

гг. центральный орган государственного управления отдельной сферой деятельности или 

отраслью народного хозяйства; возглавлялся народным комиссаром (наркомом). Впервые 

наркоматы были созданы в октябре 1917 г.II-м съездом Советов. В 1946 г. наркоматы 

преобразованы в министерства. 

НАТО – (Организация Североатлантического договора (North Atlantic Treaty 

Organization – NAТО) – военно-политический союз, направленный против 

социалистических стран, создан по инициативе США. Начал свою деятельность в разгар 

«холодной войны», на основе Североатлантического договора, подписанного в 

Вашингтоне 4 апреля 1949 г. представителями правительств США, Великобритании, 

Франции, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Канады, Италии, Португалии, Норвегии, 

Дании, Исландии; позднее в состав НАТО вошли другие страны.  

НЕОЛИТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ – произошедший в позднепервобытном 

обществе революционный переворот в производстве, связанный, как правило, с переходом 

от присваивающего к производящему хозяйству и создавший предпосылки для 

формирования раннеклассового общества. 

НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА – см. НЭП 

НОМЕНКЛАТУРА – перечень должностных лиц, назначение или утверждение 

которых относится к компетенции какого-либо органа. В СССР такими органами являлись 

партийные комитеты различных уровней. Номенклатурой называли правящую элиту в 

СССР. 

НОРМАННСКАЯ ТЕОРИЯ – направление в российской и зарубежной 

историографии, сторонники которого считали норманнов (варягов) основателями 

государства в Древней Руси. Сформулирована во второй четверти XVIII в. Г. З. Байером, 

Г. Ф. Миллером и др. Норманнскую теорию отвергали М. В. Ломоносов, Д. И. 

Иловайский, С. А. Гедеонов и др. 

НЭП (Новая экономическая политика) – экономическая политика, проводившаяся в 

1920-е годы в Советской России. Ведена советским руководством в марте 1921 г. на X 

съезде РКП (б), направлена на преодоление массового недовольства действовавшей 

политикой "военного коммунизма". Суть нэпа заключалась в том, что продразверстка 

была заменена продовольственным налогом. Размер продовольственного налога 

устанавливался до посевной кампании в зависимости от зажиточности хозяйства и не мог 

меняться в течение года. Были разрешены также свобода торговли, частное 

предпринимательство, использование иностранного капитала в форме концессий и труд 

батраков в деревне. Одновременно проводилась денежная реформа 1922-1924 гг., 

развивались советские предприятия, кооперация, восстанавливалось народное хозяйство.  

Нэп свернут в конце 20-х гг. 

 

ОБРОК – форма феодальной ренты. В России - ежегодный сбор денег и продуктов 

с крепостных крестьян помещиками. 

ОБЯЗАННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ – крепостные в России, получившие согласно Указу 

1842 г. по договору с помещиком личную свободу и землю в наследственное пользование, 

за выплату повинностей.  

ОДНОПОЛЯРНЫЙ МИР – система мирового устройства, характеризующаяся 

явным доминированием одного государства (США), обладающего большими 
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возможностями в экономической, политической и военной сфере, чем любое другое 

государство или межгосударственный союз.  

ОКТЯБРИСТЫ – члены праволиберальной партии “Союз 17 октября”, созданной 

после опубликования Николаем II Манифеста 17 октября 1905 г. По мнению октябристов, 

этот документ ознаменовал переход России к конституционной монархии. Главной своей 

задачей партия считала содействие правительству, в случае если оно пойдет по пути 

общественных реформ. Программа октябристов: конституционная монархия, единое и 

неделимое Российское государство, решение аграрного вопроса без отчуждения 

помещичьих земель, ограниченное право на стачки и 8-часовой рабочий день. Партия 

представляла промышленно-торговую буржуазию, либерально настроенных помещиков, 

часть чиновников и состоятельной интеллигенции. Лидеры октябристов – А.И. Гучков, 

М.В. Родзянко, Д.Н. Шипов и др. 

ОПРИЧНИНА (опричъ – древнерус. кроме) – в 1565-1572 гг. название удела Ивана 

IV, в который были выделены ряд земель, а также часть Москвы. В опричнине вводилось 

свое управление: Боярская дума, приказы, войско. Опричниной также принято называть 

всю систему мер Ивана Грозного – массовые репрессии, земельные конфискации и т. п., – 

которая применялась царем для борьбы с предполагаемой изменой и остатками удельного 

сепаратизма. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВАРШАВСКОГО ДОГОВОРА (ОВД) – военный союза 

европейских социалистических государств при ведущей роли СССР Заключение договора 

явилось ответной мерой на присоединение ФРГ к НАТО.  

ОРДЫНСКИЙ ВЫХОД – дань, оброк, выплачиваемый русскими князьями ханам 

Золотой орды. 

ОТКУП – исключительное право, предоставлявшееся государством за 

определенную плату частным лицам (откупщикам), на сбор налогов или продажу 

определенных видов товаров (вино, соль и др.). В России система откупов существовала 

до 1863 г. 

ОТРЕЗКИ –  участки земли, отрезанные от находившихся в пользовании крестьян 

наделов в ходе крестьянской реформы 1861 г. и отошедшие к помещикам. Отрезки 

перемежались с крестьянскими землями, создавая чересполосицу и вынуждая крестьян 

арендовать их у помещика за различные отработки. Отрезки составляли в общей 

сложности около 20 % дореформенного землепользования крестьян. 

ОТРУБ – в России в начале XX в. земельный участок, выделенный крестьянину 

взамен отводившихся ему ранее общинных земель, располагавшихся в различных местах. 

Усадьба при этом оставалась в пределах деревни. Создание отрубов явилось результатом 

осуществления столыпинской аграрной реформы 

“ОТТЕПЕЛЬ” – распространенное обозначение перемен в социальной и 

культурной жизни СССР, наметившихся после смерти И.В. Сталина (1953). Термин 

“оттепель” восходит к названию повести И. Эренбурга. Период “оттепели” 

характеризовался смягчением политического режима, началом процесса реабилитации 

жертв массовых репрессий 1930 — начала 1950-х годов, расширением прав и свобод 

граждан, некоторым ослаблением идеологического контроля в области культуры и науки. 

Важную роль в этих процессах сыграл XX съезд КПСС, осудивший культ личности 

Сталина. “Оттепель” способствовала росту социальной активности в обществе. Однако 

позитивные сдвиги середины 1950-х годов не получили дальнейшего развития. 

ОТХОДНИЧЕСТВО – в России временный уход крестьян на заработки в города 

или на сельскохозяйственные работы в другие местности. Было распространено среди 

помещичьих оброчных крестьян. 

“ОФИЦИАЛЬНОЙ НАРОДНОСТИ ТЕОРИЯ” – национальная государственная 

доктрина Российской империи, выдвинутая в правление Николая I. Главные принципы 

теории сформулировал министр просвещения граф С.С. Уваров в 1832 г.: “православие, 

самодержавие, народность”. 
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ПАРАД СУВЕРЕНИТЕТОВ – (1988-1991 гг.) конфликт республиканского и 

союзного законодательства, связанный с объявлением приоритета республиканских 

законов над союзными. 

ПАТРИАРШЕСТВО – система церковного управления с патриархом во главе. 

Учреждено в Москве в 1589 г. при царе Федоре Иоанновиче. Упразднено Петром I в 1721 

г. Восстановлено в 1917 г.  

ПЕРЕЛОГ – система использования пахотной земли, при которой часть земель в 

течение определенного времени отдыхает от сева.  

ПЕРЕСТРОЙКА – масштабные перемены в идеологии, экономической и 

политической жизни СССР во второй половине 1980-х годов. Целью реформ была 

всесторонняя демократизация сложившегося в СССР общественно-политического и 

экономического строя, политика руководства КПСС и СССР, проводившаяся с 1985 г. по 

август 1991 г. Инициаторы перестройки (М.С. Горбачев, А.Н. Яковлев и др.) хотели 

привести советскую экономику, политику, идеологию и культуру в соответствие с 

общечеловеческими идеалами и ценностями. Перестройка осуществлялась крайне 

непоследовательно и, вследствие противоречивых усилий, создала предпосылки для краха 

КПСС и распада СССР в 1991 г. 

ПЛЮРАЛИЗМ – один из фундаментальных принципов правового общества, 

утверждающий необходимость многообразия субъектов экономической, политической и 

культур. жизни общества; наличие различных мнений, взглядов.  

ПОГОСТ – по налоговой реформе княгини Ольги место сбора дани, куда ее 

свозило население, и где располагался двор княжеского чиновника (тиуна), следившего за 

своевременным и правильным поступлением налогов в казну. 

ПОДВОРНОЕ ОБЛОЖЕНИЕ – в России 17-18 вв. система налогов на податное 

население, при котором правительство определяло общую сумму налога, а городские и 

сельские общины распределяли ее на каждый двор. В 1724 г. заменено подушной 

податью.  

ПОДУШНАЯ ПОДАТЬ – налог, которым облагались все мужчины, 

принадлежавшие к податному сословию, независимо от возраста. Отменена в 1880-е годы.  

ПОЖИЛОЕ – пошлина, которую выплачивал крестьянин при уходе от своего 

владельца за неделю до и неделю после Юрьева дня осеннего. Пожилое впервые 

упоминается в судебнике 1497 г. В конце XVI-XVII вв. в связи с отменой права ухода 

крестьян от своих владельцев пожилое исчезает.  

ПОЛЮДЬЕ – в Киевской Руси объезд князем и дружиной подвластных земель для 

сбора дани. 

ПОМЕСТЬЕ – земельное владение, даваемое за военную и государственную 

службу. До начала 18 в. его нельзя было продавать, обменивать, наследовать. Земельные 

владения дворян в XVI-XVII вв. постепенно сближались с боярскими вотчинами. В 1714 г. 

Петр I 

ПОСАД – название торгово-ремесленной части города на Руси. 

ПРИВАТИЗАЦИЯ – передача гос. или муниципальной собственности за плату или 

безвозмездно в частную собственность. 

ПРИСВАИВАЮЩЕЕ ХОЗЯЙСТВО – такое хозяйство, при котором человек 

ничего не производит сам, его кормит природа. Он занимается собирательством и охотой. 

ПРОДРАЗВЁРСТКА – в России система государственных мероприятий, 

осуществлённая в периоды военного и экономического кризисов, направленная на 

выполнение заготовок сельскохозяйственной продукции. Принцип продразвёрстки 

заключался в обязательной сдаче производителями государству установленной 

(«развёрстанной») нормы продуктов по установленным государством ценам. 
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ПРОДНАЛОГ – твёрдофиксированный продовольственный натуральный налог, 

взимаемый с крестьянских хозяйств, введённый декретом ВЦИК от 21 марта 1921 года 

взамен продразвёрстки. Был первым актом Новой экономической политики. 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ – скачок в развитии производительных сил, 

заключающийся в переходе от мануфактуры к машинному производству. 

ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ – политика в ряде европейских монархий во 

второй половине 18 в., заключавшаяся в уничтожении или преобразовании «сверху» 

наиболее устаревших феодальных институтов. Используя популярность идей 

Просвещения, монархи изображали свое правление как союз философов и государей. 

ПУТЬ "ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ” – водный (морской и речной) путь из Скандинавии 

через Восточную Европу в Византию в Средние века. Один из водных путей экспансии 

варягов из района проживания (побережье Балтийского моря) на Юг – в Юго-Восточную 

Европу и Малую Азию в VIII-XIII веках н. э. Этим же путём пользовались русские купцы 

для торговли с Константинополем и со Скандинавией. 

ПЯТИЛЕТКА – Пятилетний план – метод планирования развития страны, 

включающий разработку целевых показателей социально- экономического развития на 

срок 5 лет. Пятилетние планы развития народного хозяйства СССР использовались как 

инструмент быстрого экономического развития СССР с 1928 года. Планы 

разрабатывались централизованно в общенациональном масштабе специально созданным 

государственным органом (Госпланом СССР) под руководством КПСС. 

 

РАЗРЯДКА МЕЖДУНАРОДНОЙ НАПРЯЖЁННОСТИ – политика, направленная 

на снижение агрессивности противостояния стран социалистического и 

капиталистического лагерей. Термин является калькой с фр. détente, однако часто 

используется применительно к политическим процессам во взаимоотношениях СССР и 

США с конца 1960-х (когда был достигнут ядерный паритет) до конца 1970-х годов. 

РАННЕФЕОДАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО – этим термином историки 

характеризуют Древнерусское государство IX-X вв. В этот период еще окончательно не 

сложилась территория государства, не было оформившейся системы управления. 

Сохранялась племенная обособленность входивших в состав государства территорий. 

РЕАБИЛИТАЦИЯ – восстановление в правах. Ряд особенностей имеет 

реабилитация жертв политических репрессий. Согласно Закону РСФСР «О реабилитации 

жертв политических репрессий», от 18.10.1991 г. реабилитированные лица 

восстанавливаются в утраченных ими в связи с репрессиями социально-политических и 

гражданских правах, воинских и специальных званиях, им возвращаются государственные 

награды, предоставляются льготы, выплачиваются компенсации. 

РЕВОЛЮЦИЯ ЦЕН 16-17 вв. – резкое повышение цен на товары вследствие 

падения стоимости благородных металлов, выполняющих функцию всеобщего 

эквивалента. Революция цен сопровождается ростом стоимости жизни и ухудшением 

положения населения. 

РЕКРУТСКИЕ НАБОРЫ – способ комплектования русской регулярной армии в 18-

19 вв. из податного сословия (крестьяне, мещане и др.), которые выставляли от своих 

общин определенное число рекрутов. В 1874 г. заменена воинской повинностью.  

РОДОВАЯ ОБЩИНА – одна из первых форм общественной организации людей. 

На ранних этапах своей истории отдельный человек не в силах был противостоять 

природе, добыть минимум необходимого для жизни. Это привело к объединению людей в 

общины. Для родовой общины характерен коллективный труд и уравнительное 

потребление. Внутри общины существовало лишь половозрастное разделение труда. 

РУССКАЯ ПРАВДА – первый до нас дошедший сборник законов Древней Руси. 

РЯДОВИЧ – категория зависимого населения Древнерусского государства. 

Заключали с феодалом договор (ряд), который ставил их в определенную зависимость от 

феодала. 
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СВЕРХДЕРЖАВА – государство, обладающее сверхмощным ядерным 

потенциалом и глобальным влиянием в мире; сверхдержава в иерархии государств стоит 

выше великой державы 

СЕМИБОЯРЩИНА – правительство, образовавшееся в России после свержения в 

июле 1610 г. царя Василия Шуйского и формально просуществовавшее до избрания на 

трон царя Михаила Романова. Состояло из членов Боярской думы. 

СЕНАТ – Правительствующий Сенат, учрежден указом Петра I от 22 февраля 

1711 г. в составе 9 членов и обер-секретаря, являлся высшим органом по делам 

законодательства и управления. Первоначально был законосовещательным и 

исполнительным органом, которому Петр I поручал замещать себя во время своего 

отсутствия.  

СИНОД – один из высших государственных органов в России в 1721 1917 гг. Был 

введен Петром I вместо упраздненной должности патриарха. Ведал делами Православной 

церкви. Возглавлялся обер-прокурором, назначаемым царем. После 1917 г. Синод 

совещательный орган при патриархе Московском и всея Руси. 

СМЕРД – в Древней Руси категория неполноправных людей. Жизнь смерда в 

"Русской Правде” защищалась минимальной вирой – 5 гривен. Возможно, так называли 

жителей недавно присоединенных территорий, обложенных повышенной данью. Есть 

мнение, что смердами называли всех земледельцев, среди которых были как зависимые, 

так и свободные. 

СМУТА (Смутное время) – в широком смысле слова – раздоры, мятеж, беспорядок; 

в узком смысле под Смутой понимается период русской истории 1598 – 1613 гг., от 

смерти царя Федора Ивановича, последнего представителя династии Рюриковичей на 

Московском престоле, до воцарения Михаила Романова, первого представителя новой 

династии. Причины Смутного времени коренятся в социально-экономической и 

политической ситуации, которая сложилась в России к концу XVI века. 

СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ (СЭВ) – межправительственная 

экономическая организация, действовавшая в 1949-1991 годах. Создана по решению 

экономического совещания представителей Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, СССР 

и Чехословакии. Штаб-квартира СЭВ находилась в Москве. 

СОВНАРКОМ – Совет народных комиссаров РСФСР – правительство советской 

России в 1917 – 1946 годы. Учреждён 9 ноября 1917 года «в качестве временного рабочего 

и крестьянского правительства» под названием Совет народных комиссаров, которое 

использовалось до принятия Конституции РСФСР 1918 года. С 1918 года образование 

Совета народных комиссаров РСФСР являлось прерогативой ВЦИК, а с 1937 года – 

Верховного совета РСФСР. Совнарком РСФСР формировался из народных комиссаров – 

руководителей народных комиссариатов (наркоматов) советской России – во главе с 

председателем Совнаркома РСФСР.  

СОЛЯНОЙ БУНТ – (Московское восстание 1648 года) — один из крупнейших 

городских бунтов периода царствования Алексея Михайловича. Причиной волнений стало 

недовольство «тяглого» народа деятельностью главы правительства Бориса Морозова и 

его сподвижников. Политика бояр привела к увеличению налогового бремени и 

повышению цен на соль в несколько раз.  

СОСЕДСКАЯ ОБЩИНА – группа, коллектив людей, не связанных родственными 

узами. Общинники живут на определенной территории и входят в общину по принципу 

соседства. Каждая семья в рамках общины имеет право на долю общинной собственности 

и сама обрабатывает свою часть пашни. Все вместе общинники поднимают целину, 

расчищают лес, прокладывают дороги. У восточных славян переход от родовой общины к 

соседской завершился к VII в. После этого мужское население общины получило название 

"люди”. С ростом феодального землевладения (время существования Древнерусского 

государства) община становится зависимой от феодала или государства. Однако 
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сохраняет все свои функции. Община регулировала цикл сельскохозяйственных работ, 

распределяла налоги между общинниками (при этом действовал принцип круговой 

поруки), решала текущие хозяйственные вопросы. 

«СТОЯНИЕ НА УГРЕ» – длительное противостояние монгольских и русских 

дружин у р. Угра в 1480 году, закончившееся бегством хана Ахмата и его войск. Это 

знаменовала освобождение Руси от монголо-татарского ига. 

СТРЕЛЬЦЫ – в Русском государстве XVI - начала XVIII вв. служилые люди, 

составлявшие постоянное войско, или пехота, вооруженная огнестрельным оружием. 

Набирались из свободных сельских и городских слоев; позже их служба стала 

пожизненной и наследственной. Получали жалованье деньгами, хлебом, иногда землей.  

СУД ПРИСЯЖНЫХ – форма судопроизводства по уголовным делам в Российской 

Федерации, при которой вопросы факта, то есть вопросы о том, было или не было 

совершено само преступление, совершил ли подсудимый данное преступление, в том 

числе виновен ли подсудимый в его совершении, заслуживает ли он снисхождения, 

решают не профессиональные судьи-юристы, а коллегия граждан-неюристов, 

сформированная методом случайной выборки. В Российской империи существовал с 1864 

г. 

СУДЕБНИК – в Русском государстве законодательный кодекс, отражавший нормы 

процессуального, уголовного, гражданского права и т.д. (например, Судебник Ивана III 

1497 г., Судебник Ивана IV 1550 г.).  

СЭВ – см. Совет экономической взаимопомощи. 

 

ТОТАЛИТАРИЗМ – политический режим, при котором власть в обществе 

сосредоточена в руках какой-либо одной группы (обычно партии), уничтожившей в 

стране демократические свободы и возможность возникновения политической оппозиции, 

полностью подчиняющий жизнь общества своим интересам и сохраняющий свою власть 

благодаря насилию, военно-полицейскому террору и духовному порабощению населения.  

ТЯГЛО – в России 15-начала 18 в. денежные и натуральные государственные 

повинности посадских людей и крестьян; в 18-19 вв. – повинности крестьян в пользу 

помещиков. 

 

УДЕЛ – часть княжества-земли, полусамостоятельное владение, выделенное 

одному из младших членов правящей династии. 

УЛОЖЕННАЯ КОМИССИЯ – название семи временных коллегиальных органов, 

действовавших в России в 18 в. с целью создания нового свода законов на основе 

Соборного Уложения 1649 г. и правовых норм, вступивших в силу после его издания. 

Первая уложенная комиссия была создана в 1700 г., последняя, самая известная, созданная 

Екатериной II, действовала в 1767-1768. 

УРОК – по налоговой реформе княгини Ольги фиксированный размер дани, 

взимаемой с подвластного населения. 

УРОЧНЫЕ ЛЕТА – период, отпущенный правительством для поиска и возвращения к 

хозяевам беглых крестьян.  

 

ФЕДЕРАЦИЯ (лат. – объединение) – союз нескольких государств с целью создания 

нового единого государства, при котором вошедшие в федерацию государства сохраняют 

часть своих прав как субъекты федерации.  

ФЕОДАЛЬНАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ – процесс экономического усиления и 

политической обособленности отдельных земель. Этот процесс пережили все крупные 

западноевропейские страны; на Руси с XII по XV в. Причинами феодальной 

раздробленности являлись: ослабление центральной власти, отсутствие прочных 

экономических связей между землями, преобладание натурального хозяйства; рост 
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городов, которые превратились в центры экономического и политического развития; 

возникновение и укрепление в удельных княжествах собственных княжеских династий. 

Начало этого процесса относят к моменту смерти Ярослава Мудрого (1019 1054 гг.), когда 

Киевская Русь была поделена между его сыновьями: Изяславом, Святославом и 

Всеволодом. Владимиру Мономаху (1113 1125 гг.) удалось удержать единство Русской 

земли только силой своего авторитета, но после его смерти распад государства стал 

неудержим. В начале XII в. образовалось около 10 независимых княжеств, в середине XII 

в. было 15, а в XIV в. 250. Феодальная раздробленность просуществовала на Руси до 

конца XV в., когда большая часть территории Киевской Руси объединилась в составе 

Русского централизованного государства со столицей в Москве. 

ФЕОДАЛЬНАЯ РЕНТА – прибавочный продукт (или его часть), создаваемый 

непосредственными производителями сельского хозяйства и присваиваемый 

собственникам земли. Различают три основных формы феодальной ренты: отработочная 

(барщина), продуктовая (оброк) и денежная рента. 

ФУЛТОНСКАЯ РЕЧЬ – была произнесена 5 марта 1946 г. Уинстоном Черчиллем в 

Вестминстерском колледже в Фултоне, США; ознаменовала начало холодной войны. В 

момент произнесения речи Черчилль не был, вопреки распространённому заблуждению, 

премьер-министром Великобритании; после поражения консервативной партии на 

выборах 5 июля 1945 года он являлся лидером оппозиции; в США находился не с 

официальным визитом, а как частное лицо, на правах отдыхающего 

 

ХОЛОДНАЯ ВОЙНА – глобальное геополитическое, военное, экономическое и 

идеологическое противостояние в период с 1946 года до конца 1980-х между двумя 

блоками государств, центром одного из которых был СССР, а другого – США. Эта 

конфронтация не была войной в международно-правовом смысле. Одной из главных 

составляющих конфронтации была идеологическая борьба как следствие противоречия 

между капиталистической и социалистической моделями государственного строя. 

ХОЛОП – категория зависимого населения в России Х-XVIII вв. Самая бесправная 

часть населения, по своему правовому положению близкая к рабам. Феодал мог убить, 

продать, наказать холопа, а также нес ответственность за действия своего холопа. 

Холопами становились в результате пленения, продажи за долги, женитьбы на холопке. 

Как правило, холопы не имели собственного надела и входили в число челяди. 

 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ГОСУДАРСТВО – государство, в котором происходит 

политическое (собирание воедино земель с общим для всех законодательством) и 

экономическое (складывание единого рынка) объединение вокруг сильной центральной 

власти, когда устанавливается неограниченная монархия, абсолютизм (самодержавие). В 

конце XV в. при Иване III создано единое Русское государство с центром в Москве. 

Государство окончательно сложилось при первых Романовых и завершилось 

формированием абсолютизма при Петре I в начале XVIII в. 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ – локализованное в пространстве и времени сообщество людей, в 

течение определенного длительного исторического периода имеющее определенные 

устойчивые социальные и этнические черты, достаточно развитую культуру и экономику, 

общие ментальность и духовные ценности. Вся совокупность проявлений и предпосылок 

жизни общества, а также уникальных проявлений общественных порядков, отличающих 

одни исторические общности от других. Также термин "цивилизация" применим к стадии 

развития всего человеческого общества как единого целого, при достижении 

определенной материальной и духовной культуры. 

 

ЧЕЛЯДЬ – в широком смысле слова прислуга. В Древней Руси категория 

зависимых людей, рабы. 
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ЧЕРНОСОШНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ – категория тяглых людей в России в XV—XVII 

веках. В отличие от крепостных крестьян, черносошные крестьяне не были лично 

зависимыми, а потому несли тягло не в пользу помещиков, а в пользу Российского 

государства. 

 

ЭПОХА «ЗАСТОЯ» – см. «ЗАСТОЙ» 

ЭТНОГЕНЕЗ – процесс происхождения и развития этносов (происхождение 

народов). 

 

ЮРЬЕВ ДЕНЬ – единый срок (неделя до 26 ноября и неделя после) перехода 

крестьян от одного владельца к другому, установленный Судебником 1497 года. 

 

ЯЗЫЧЕСТВО – религиозные верования, для которых характерно многобожие 

(политеизм) и обожествление предметов и животных (фетишизм и тотемизм). За 

природой, космосом признается судьбоносная, творческая сила. Боги олицетворяют силы 

природы или какие-либо занятия человека. 

ЯРЛЫК – иммунитетные льготные грамоты, дававшиеся Золотой Ордой 

подвластным правителям. Ярлыки выдавались князьям Северо-Восточной Руси на 

великое и удельное княжение. Ярлыки выдавались и русским митрополитам на 

освобождение русской церкви от налогов и повинностей.  

ЯСАК – натуральный налог с народов Севера и Сибири, состоял главным образом 

из пушнины, поэтому население (так называемые «инородцы»), облагаемое подобным 

налогом, получило название «ясачных» людей. 
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Методические указания по дисциплине «История (история России, всеобщая 

история)» содержат задания для студентов, необходимые для организации 

самостоятельной работы. 

Предназначены для студентов направления подготовки 11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«История (история России, всеобщая история)». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей исторического развития России в 

контексте мировой истории с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, 

решения проблемных ситуаций и задач, тестов, подготовки рефератов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объёмом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объёму темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объёмных заданий. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся универсальной 

компетенции, предусмотренной ФГОС ВО, что достигается в процессе усвоения 

обучающимися системы знаний об основных этапах, закономерностях и особенностях 

истории России в контексте всемирно-исторического процесса, представления о 

культурно-историческом своеобразии России, её месте в мировой и европейской 

цивилизации, развития навыков получения, анализа и обобщения исторической 

информации, воспитания гражданских качеств, толерантности в восприятии культурно-

исторического многообразия мира. 

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируется 

компетенция УК-1.1: критически оценивает надежность исторических источников информации, 

работает с противоречивой информацией из разных источников.  

Самостоятельная работа по дисциплине ««История (история России, всеобщая 

история)» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретённых при 

изучении теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества реферата осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  

 

3. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. При изучении материала необходимо помимо лекционных 

материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для 

лучшего усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 

записи прочитанного в виде плана – конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально 

изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При 

подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 
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преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1) 

1. Объект и предмет исторической науки.  

2. Социальные функции истории (роль истории в жизни общества). 

3. Место истории в системе наук. Отличие исторического познания от познания в 

других науках.  

4. Сущность и значение неолитической революции. 

5. Понятие цивилизации. Предпосылки возникновения древнейших мировых 

цивилизаций. 

6. Вклад древних цивилизаций в историю человечества. 

7. Место средневековья во всемирно-историческом процессе, основные черты 

феодализма. 

8. Вопрос о происхождении государственности у восточных славян (норманисты / 

антинорманисты). 

9. Дискуссионный вопрос о происхождении терминов «Русь» и «Россия». 

10. «Русь Удельная»: причины раздробленности, образование новых государственных 

центров, значение периода раздробленности в русской истории. 

11. Борьба Руси за независимость в XIII в.: монголо-татарское нашествие и ордынское 

иго, отражение агрессии шведских и немецких феодалов 

12. Начало объединения русских земель. Возвышение Москвы. 

13. Завершение объединения русских земель в составе единого Московского 

государства. Иван III. 

14. Понятие «Новое время». Проблемы периодизации истории нового времени и его 

основных этапов.  

15. Новое время и понятие модернизации. 

16. Предпосылки и результаты эпохи Великих географических открытий. 

17. Личность и деятельность Ивана IV в оценках исследователей. 

18. «Смутное время» как системный кризис российской государственности: причины, 

последствия. Смена династии. Роль народного ополчения в событиях Смутного 

времени. 

 

 Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2) 

1. Предпосылки петровских преобразований. Политические и социально- 

экономические реформы Петра I. 

2. Эпоха «просвещённого абсолютизма» Екатерины II. «Золотой век дворянства». 

3.  «Великие реформы» Александра II 1860-1870-x гг., их значение. 

4. Содержание и значение крестьянской реформы 19 февраля 1861 г.  

5. Мир индустриальной цивилизации в 1900-1914 гг.: модернизация, 

индустриализация, империализм.  

6. Модернизационные процессы в России на рубеже веков. Реформы С.Ю. Витте. 

Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное. 

7. Понятие «Великая Российская революция». 

8. Причины и итоги Первой мировой войны. 

9. Гражданская война: причины, результаты и последствия. 

10. Задачи и основные итоги форсированной индустриализации 30-х гг.  
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11. Пять главных сражений Великой Отечественной войны, их значение. 

12. Итоги и уроки Второй мировой войны. Нюрнбергский процесс. Попытки 

фальсификации истории Второй мировой войны. 

13. Послевоенное устройство мира: биполярный мир и начало «холодной войны». 

14.  «Оттепель» в духовно-культурной жизни советского общества при Н.С. Хрущёве.  

15. Конфронтация двух сверхдержав – СССР и США– в «холодной войне». 

«Карибский кризис». Проявления холодной войны. 

16. Попытки реформ и нарастание кризисных явлений в СССР (1965-1985). 

17. Попытки осуществления политических и экономических реформ: «ускорение» и 

начало «перестройки». Окончание «холодной войны». 

18. Распад СССР и «социалистического лагеря». Формирование однополярного мира. 

19. Что понимается под завершением эпохи однополярного мира. 

Критерии оценки устного опроса 

Обучающийся демонстрирует системные знания, умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся анализирует 

элементы, устанавливает связи между ними. Обучающийся демонстрирует владение 

концептуально-понятийным аппаратом дисциплины. Полнота ответа на поставленный 

вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы. 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество 

баллов (3 балла, что соответствует оценке «отлично»); 

- результат, содержащий неполный правильный ответ: общие, не 

структурированные знания, частично сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию; обучающийся знает, 

понимает основные положения дисциплины, но изложение материала не является точным, 

уверенным и аргументированным (2 балла, что соответствует оценке «хорошо»); 

- результат, содержащий неполный правильный ответ: фрагментарные знания, 

слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию; затруднения в использовании научно-понятийного 

аппарата курса; при изложении материала обучающийся допускает неточности, нарушает 

последовательность в изложении (1 балл, что соответствует оценке «удовлетворительно»); 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа; 

отсутствие знаний, крайне разрозненные представления, отсутствие умений или крайне 

слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Обучающийся имеет представление о содержании 

дисциплины, но не знает основные положения (темы, раздела и т.д.); допущены 

принципиальные ошибки при изложении материала (0 баллов, что соответствует оценке 

«неудовлетворительно»).  

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛЕКЦИОННОГО 

МАТЕРИАЛА И ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Выпускнику вуза необходимо реализовать себя не только в узкой 

профессиональной области, но и в сложной многогранной системе социальных и 

межличностных связей и отношений. Общество видит в человеке с высшим образованием 

носителя высокой культуры со сформировавшейся системой нравственных ценностей, 

гражданскими качествами и активной жизненной позицией. Поэтому государственный 

образовательный стандарт придаёт большое значение универсальным компетенциям. 

Дисциплина «История» является одним из предметов, посредством которых происходит 

формирование универсальных компетенций. 



7 

Необходимым условием успешной учебы в вузе является самоконтроль, особенно с 

учётом того, что многие студенты впервые оказались вдали от семьи, привычной 

домашней обстановки.  

Лекции – это форма учебного занятия, цель которой состоит в рассмотрении 

теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. 

Лекции рекомендуется конспектировать, так как они являются звеном, связывающим вас с 

учебником, историческими источниками и подготовкой к практическим занятиям.  

Практическое занятие – это занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, направленное на углубление научно - теоретических 

знаний и овладение определенными методами самостоятельной работы. Практические 

занятия проводятся в различной форме в соответствии со специфическими особенностями 

преподаваемых учебных дисциплин.  

На лекциях учебный материал усваивается на уровне знакомства, 

характеризующемся узнаванием, различием и опознаванием. На практических занятиях 

осуществляются более высокие уровни усвоения: второй − уровень репродукции, 

позволяющий воспроизводить информацию на обучаемом объекте, третий − уровень 

умений и навыков, характеризующийся возможностью применять знания на практике для 

решения задач некоторого класса, а также переносить знания для решения практических 

задач в другую область деятельности (трансформация). 

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от обучающегося 

требуется не только внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с 

конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на 

конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, 

помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в 

истории, так и в настоящее время.  

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность обучающегося.  

Если вы слушаете учебную лекцию с целью усвоения фактов, для анализа и оценки 

содержания, то записи необходимы. Запись очень полезна при слушании, так как она 

помогает сконцентрироваться, дает материал для обзора и возможность возвращения к 

услышанному. Однако, процесс конспектирования сам по себе требует определённых 

усилий, и если навыки конспектирования недостаточно развиты, то запись может 

осложнить процесс слушания. Развитию навыков конспектирования способствует 

соблюдение принципов рационального конспектирования. 

Принципы конспектирования лекции 

Основная ошибка, которую допускают многие при конспектировании устной речи, 

состоит в стремлении подробно записать слова лектора. Этого делать не следует, так как 

при этом теряется нить рассуждений и возможны пропуски. Помните, что конспект – это 

запись смысла, а не запись текста. 

Кроме того, человек тратит силы на подробную запись (скорость письма 

значительно меньше скорости речи – в среднем 60 знаков в минуту), поэтому ему некогда 

думать над содержанием лекции. В конспекте появляются недописанные слова и фразы, 

которые с точки зрения их полезности нельзя сравнить с грамотными сокращениями. 

Основное правило, которое рекомендуется соблюдать при конспектировании, 

заключается в следующем: важнее понять логику изложения в целом, чем записать 

несвязанные, обрывочные фрагменты. Конспект устного выступления (лекции) должен 

представлять собой расширенный план, отражающий его структуру и основные 

положения, содержащий конкретные примеры и цитаты. 

При конспектировании устного выступления рекомендуется придерживаться 

следующих общих принципов: 

1) используйте неформальную систему записи, чем более простую, тем лучше. 

Используйте упрощенную форму структурирования текста, которая включает короткие 
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абзацы, предложения, части предложений, отдельные слова. Записи должны быть 

понятными только для вас; 

2) делайте короткие записи. Записывайте только выдающиеся моменты и 

фактический материал. Отмечайте, как оратор делает переходы, когда повторяет свои 

идеи, резюмирует; 

3) используйте сокращения и символы; разработайте свою систему. Постарайтесь 

свести время на запись к минимуму; 

4) делайте разборчивые записи. Убедитесь, что они понятны для вас. Тогда, если 

позже вы захотите их прочесть, вы сможете их расшифровать, записав подробно; 

5) помечайте важные идеи. Подчеркивайте или маркируйте важные мысли. При 

просмотре записей такие пометки помогут быстро освежить содержание написанного, 

найти нужные места и т. п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или 

ручек, подчеркивая термины и определения; 

6) периодически просматривайте записи. В процессе учебы просматривайте записи 

несколько раз. Сопоставляйте новые записи со старыми. Перед зачётом или экзаменом 

изучите все тщательно. 

Техника записи 

Принципы записи устного выступления основываются на уже упоминавшемся 

свойстве речи – её избыточности, в силу которой некоторые слова и даже части 

выступления не несут существенной смысловой нагрузки, а являются как бы 

связывающим звеном, «заполнителем» речи. Поэтому в процессе конспектирования 

необходимо уметь осуществлять два вида упрощений: 1) свёртывание фраз, 2) сокращение 

слов. 

1. Свёртывание фраз. Под свёртыванием фраз понимается процедура смысловой 

компрессии, т. е. выделение во фразе наиболее важных, ключевых слов, и построение из 

них смысловых рядов, которые и должны быть зафиксированы в конспекте. 

Главное правило свертывания фраз: следует отбрасывать те слова, которые можно 

легко восстановить из контекста. Часто можно отбрасывать без потери смысла следующие 

слова в предложении: 

1) группу подлежащего, если она повторяется из предложения в предложение; ее 

можно заменить соответствующим местоимением; 

2) синонимичные прилагательные, которые используются в функции определения; 

3) наречия степени (очень, совершенно, весьма, вполне и т. д.); 

4) некоторые глаголы, выполняющие функцию связок (является, представляет 

собой и т. п.), заменяя их тире; 

2. Сокращение слов. Как уже говорилось, при конспектировании необходимо 

использовать удобные и привычные сокращения слов, так как думать над способом 

сокращения во время записи некогда. Если навыки сокращений слов развиты мало, 

необходимо работать над их совершенствованием, добиваясь автоматизма. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только 

учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор (список 

рекомендованной литературы по дисциплине приведён в рабочей программе дисциплины 

и методических указаниях). Вследствие недостаточного количества аудиторных часов 

некоторые темы не удается осветить в полном объёме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу обучающихся, 

рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и 

систематизации знаний по дисциплине, необходимо изучать материалы лекций, используя 

конспекты и учебные пособия. 

Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. 

Подобные моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 
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обсуждения на практическом занятии. В случае необходимости следует обращаться к 

преподавателю за консультацией. 

 

Подготовку к каждому практическому занятию обучающийся должен начинать с 

ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 

на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по 

изучаемой теме необходимо выучить; полезно записывать их в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы должен 

проявиться в способности обучающегося свободно ответить на теоретические вопросы 

дисциплины, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой 

темы, правильном выполнении практических заданий и успешной подготовке к иным 

средствам текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Подготовка к практическим занятиям представляет собой внеаудиторную 

самостоятельную работу обучающихся. Она заключается в повторении и актуализации 

имеющихся знаний по теме и их углублении. 

В процессе подготовки к практическим занятиям обучающимся необходимо 

обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. 

При всей полноте конспектирования лекции, в ней невозможно изложить весь материал 

вследствие лимита аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических 

изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения 

дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует 

у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. Таким образом, успешная 

организация времени по освоению дисциплины во многом зависит от наличия у студента 

умения самоорганизовывать себя и своё время для выполнения предложенных домашних 

заданий.  

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия 

предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение тестовых заданий; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных задач. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. 

Подготовка реферата по дисциплине «История (история России, всеобщая история)» – 

важный этап учебного процесса, в ходе которого студенты демонстрируют навыки 

самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается 

студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

Примерные темы рефератов: 

1.В.О. Ключевский об истории и историках. 

2.Эпоха бронзы в истории человечества. 

3.Монголы и русские: первая кровь. Битва на Калке.  

4.Иностранцы о Московском государстве. 

5.Знаменитый торговый путь «из варяг в греки». 

6.История Новгородских берестяных грамот. 
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7.Князь Александр Невский в истории России. 

8.Золотая Орда и её столица. 

9.Династия Рюриковичей в истории России. 

10.История развития денежной системы России. 

11.Ставрополь на карте России (из истории нашего города). 

12.Возникновение христианства. 

13.Возникновение ислама. 

14.Возникновение буддизма. 

15.История Московского Кремля. 

16.Сокровища Москвы: Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву (храм) 

Василия Блаженного. 

17.Одежда славян IX-XIII века. 

18.Костюм и мода Московской Руси. 

19.Образ Ивана Грозного в историческом сознании: споры и оценки 

20.«Бунташный» XVII век. 

21.Правление царевны Софьи. 

22.Сподвижники Петра 1. 

23.За что Петра называют Великим. 

24.Екатерина II Великая. 

25.Русский гений Михайло Ломоносов. 

26.История Ставропольской крепости. 

27.Эпоха великих географических открытий. 

28.Медицина в средневековой России. 

29.Эпоха Возрождения в европейской истории. 

30.Ярмарки в России в XVIII-XIX вв. 

31.Отечественная война 1812 г. 

32.Движение декабристов в оценках современников и историков. 

33.Российское купечество в XIX в.: формирование традиций. 

34.Почему А.П. Столыпина и С.Ю. Витте называют великими реформаторами. 

35.Династия Романовых в истории России. 

36.Террор как средство политической борьбы второй половины ХIХ- начала ХХ вв.  

37.Кого считали кулаками в 20-е годы?  

38.Первая волна русской эмиграции: люди и судьбы. 

39.Серебряный век русской культуры. 

40.Модернизация экономики и вооруженных сил СССР накануне второй мировой 

войны. 

41.Советский тыл в годы Великой Отечественной войны. 

42.«Дорога жизни»: как она была устроена. 

43.Нюрнбергский процесс – суд истории над фашизмом 

44.«Карибский кризис» 1962 г. 

45.«Оттепель» 60-х годов. 

46.Вклад советских ученых в развитие мировой и отечественной науки (И.В. 

Курчатов, А.Д. Сахаров, С.П. Королев) и их человеческие судьбы. 

47.Советско-американское сотрудничество в космосе. 

48.Глобализация в действии: история «евро». 

49.Многонациональная культура России. 

50.История развития и особенности конфессионального пространства России. 

51.Политические партии в России в XXI веке. 

52.Изменения в Российской армии в последнее десятилетие. 

 

Общие рекомендации по подготовке реферата 
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Реферат – это продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определённой научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды 

на неё. Как правило, реферат является самостоятельным библиографическим 

исследованием студента, носящим описательно-аналитический характер. 

Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом 

нескольких литературных источников (монографий, научных статей и т.д.) по теме, не 

рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и краткое его 

изложение. Цель написания реферата – привитие навыков краткого и лаконичного 

представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.  

Работа студента над рефератом включает следующие операции: 

- уяснение сути темы (по её названию); 

- выявление литературных источников по данной теме;  

- ознакомление с содержанием источников, направленным на осмысление его 

внешней и внутренней структуры; 

 - работа над выделением главных смысловых компонентов текста (ключевых слов 

и предложений);  

- отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов; 

 - составление «связок» из отобранного материала в соответствии с логикой 

изложения фактов;  

- написание реферата.  

Реферат в структурном отношении должен включать:  

- заголовочную часть (введение); 

- собственно реферативную часть (изложение основных положений по плану с 

соответствующими названиями и нумерацией); 

-заключительную часть (выводы);  

- справочную часть (список использованной литературы);  

- оглавление (содержание).  

Введение – это вступительная часть реферата, помещаемая перед основным 

текстом. В нем выявляется актуальность рассматриваемой темы, формулируются цель и 

задачи данного исследования, обосновывается структура работы, дается общий обзор 

источников по данной теме.  

Основная часть реферата – это изложение намеченных в плане разделов, в каждом 

из которых определяется круг вопросов, сопоставляются точки зрения, решаются 

поставленные проблемы, делаются промежуточные  

Заключение подводит итог работы. Оно может содержать краткий повтор основных 

тезисов работы, а также общий вывод, к которому пришел автор реферата. В заключение 

могут формулироваться предложения по дальнейшей научной разработке темы, даваться 

практические рекомендации. 

Список литературы – это перечисление использованных при подготовке и 

написании реферата, расположенных в строго алфавитном порядке и оформленных в 

соответствии с требованиями. 

Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. Недопустимо 

простое тотальное переписывание литературных источников. Язык должен быть кратким, 

ясным, доступным. Реферат оценивается исходя из следующих критериев: 

- поставлена ли цель в работе;  

- сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и реализовать 

его;  
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- каков научный уровень реферата; 

- собран ли достаточный фактический материал;  

- удалось ли раскрыть тему; 

- каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала, в 

составлении заключения; 

 - достигнута ли цель работы. 

Защита реферата представляет собой устное выступление с изложением основных 

задач и проблем темы, с раскрытием основных пунктов плана и выводов по проделанной 

работе. Преподаватель в ходе выступления может задавать дополнительные и 

уточняющие вопросы, ответы на которые позволяют сделать вывод о степени усвоения 

материала. 

Требования к оформлению реферата 

Реферат должен включать: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание (с постраничным указанием параграфов /глав, разделов/, 

заключения, литературы). 

3. Собственно текст работы (распечатан на одной стороне листа; интервал 1.5 или 

1.15; шрифт Times New Roman №14; заглавия – жирный шрифт; нумерация страниц внизу 

или вверху посередине; поля: левое – 2.5 см, правое 1.5 см, верхнее 1.5 см, нижнее 2.0 см). 

4. Литература (оформляется в соответствии с правилами). 

Объём реферата – 5-10 страниц. 

 

Типичные ошибки при написании реферата 

Среди наиболее распространенных недостатков рефератов, созданных студентами, 

можно назвать  

- отсутствие чёткой структуры,  

- неопределённость в постановке задач,  

- чрезмерно высокую степень компилятивности, 

- небрежное или неправильное оформление, 

 - отсутствие справочно-библиографического аппарата; грубые нарушения в 

оформлении списка использованной литературы. 

 

Критерии оценивания реферата  

Шкала оценивания Оценочное средство 

Реферат 

5 баллов / 

«отлично» 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне 

(уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные 

системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Самостоятельно написанный реферат, в котором продемонстрировано 

умение систематизировать и структурировать материал, работать с 

источниками, излагать материал последовательно и грамотно, 

демонстрируя культуру изложения, обобщать и делать выводы; 

выдержано стилевое единство текста, оформление (в том числе 

библиографического списка), соблюдены требования к объему 

реферата. 

4 балла / Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем 

уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не 
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«хорошо» структурированные знания, частично сформированные умения 

отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Основные требования к реферату 

выполнены, но при этом имеются недочеты: неточности в изложении 

материала, может быть недостаточно полно развернута аргументация, 

допущены погрешности структурирования материала, оформления (в 

том числе библиографического списка), не выдержан объём. 

3 балла / 

«удовлетворительно» 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом 

уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; допущены ошибки 

в терминологии, допущены погрешности структурирования 

материала, оформления (в том числе библиографического списка).  

0 баллов / 

«неудовлетворительн

о» 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся 

демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные 

представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные 

умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Тема реферата не раскрыта, 

нарушена логика в изложении материала, нет необходимых 

обобщений и выводов; имеются грубые нарушения культуры 

изложения; использовано критически малое количество источников; 

реферат является плагиатом более чем на 90%.  

 

Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой, помимо изучения материала учебников и учебных пособий, 

включает знакомство с монографиями и научно-исследовательскими статьями, 

фрагментами летописей, указов, мемуаров, законодательными актами и т.д. Развитые 

умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме предполагают, что 

студент может извлекать необходимую информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма и др.); отделять 

основную информацию от второстепенной; критически оценивать достоверность 

полученной информации; переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

(из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.).  

Умение работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ 

научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, 

давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого 

обучающийся знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 

сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей 

убедительности той или иной позиции. Если в литературе встречаются разные точки 

зрения по тому или иному вопросу, нельзя их отвергать, не разобравшись. При наличии 

расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого из них, 

что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие 



14 

суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, 

которая более убедительна.  

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей; обобщать полученную 

информацию, оценивать прослушанное и прочитанное; фиксировать основное содержание 

сообщений; формулировать устно и письменно основную идею сообщения; составлять 

план, формулировать тезисы; готовить и презентовать развернутые сообщения типа 

доклада/реферата; пользоваться реферативными и справочными материалами. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ТЕСТИРОВАНИЮ 

 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием 

итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. 

Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно 

контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать 

меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и 

восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные 

вопросы по дисциплине «История (история России, всеобщая история)».  

Банк тестовых заданий включает тестовые задания следующих типов: 

– задание с выбором одного ответа (закрытой и открытой формы); 

– задание с множественным выбором; 

– задание на установление правильной последовательности; 

– задание на установление соответствия. 

К заданиям закрытой формы относятся задания, при выполнении которых 

тестируемый выбирает правильный(-ые) ответ(-ы) из предложенного набора ответов (с 

единичным выбором; с множественным выбором). 

К заданиям открытой формы относятся задания, при выполнении которых 

тестируемый самостоятельно формулирует ответ, регламентированный по содержанию и 

форме представления (с регламентированным ответом или свободно конструируемым 

ответом).  

Задания на установление соответствия – это задания, при выполнении которых 

необходимо установить правильное соответствие между элементами двух множеств: 

объектов (субъектов, процессов) и их атрибутов (свойств, характеристик, структур и т.п.). 

Задания на установление последовательности – это задания, при выполнении 

которых необходимо установить правильную последовательность действий, событий, 

операций (порядок среди однородных элементов некоторой группы действий, событий, 

операций).  

В тест включаются задания различных уровней трудности. Под трудностью 

тестового задания понимается количество мыслительных операций и характер логических 

связей между ними, характеризующих продолжительность поиска и нахождения верного 

решения. 

Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный 

материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других 

источников. 

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских 

занятий. 

 

Критерии оценивания результатов теста 
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Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов 

на тестовые задания превышает 90 %. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 70 %. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы 

заимствованы. 

 

Количество правильно выполненных 

заданий (10 вопросов) 

Оценка 

9-10 (90-100%) 3 балла /«отлично» 

7-8 (70-80%) 2 балла /«хорошо» 

6 (60%) 1 балл /«удовлетворительно» 

5-0 (50% и менее) 0 баллов /«неудовлетворительно» 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  

(ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ) 

Письменная контрольная работа – это одна из форм оценки уровня подготовки 

студентов, цель которой – закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе изучения данной дисциплины, и приобретение ими навыков практического 

анализа закономерностей исторического развития общества, умения критически 

оценивать надёжность источников информации, выявлять противоречивую информацию.  

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами 

навыков самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной 

литературой, умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать 

изученный материал. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе 

студента. 

Контрольная работа по дисциплине «История (история России, всеобщая история)» 

включает один теоретический вопрос, тестовую часть и ситуационную задачу. Комплект 

контрольных работ представлен 10 вариантами. Номер варианта контрольной работы 

определяется по последней цифре зачётной книжки.  

Оформление контрольной работы и порядок защиты 

Контрольная работа должна иметь титульный лист, непосредственно текст 

(условие задач и решение). Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена 

(формат А4, машинописный текст, размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 

20 мм, нижнего – 20 мм, отступ красной строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, 

TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список использованных источников, в 

котором указываются все использованные литературные источники, расположенные в 

алфавитном порядке и пронумерованные. 

Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее 

осуществляется защита в виде собеседования. 

Критерии оценивания контрольной работы 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  
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– обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором 

очевиден способ решения;  

– обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные 

при выполнении заданий контрольной работы; 

– у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

– на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или 

частично правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне. 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

– обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 

владеет навыками в области изучаемой дисциплины; 

– обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые 

для выполнения заданий контрольной работы; 

– в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при 

изложении материала.  

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, 

возвращается студенту для доработки, при этом указываются её недостатки и даются 

рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний 

преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение 

обязательной экзаменационной процедуры. Перед экзаменом студенту необходимо 

полностью выполнить все задания к практическим занятиям, для студентов ЗФО – 

подготовить и защитить самостоятельную работу. При наличии задолженности по 

текущей аттестации по данной дисциплине студент к экзамену не допускается.  

Вопросы к экзамену 

1. Предмет истории, её особенности как науки. Основные методологические принципы 

изучения истории. Закономерности исторического развития общества. 

2. Социальные функции истории (роль истории в жизни общества). 

3. Понятие и классификация исторических источников. 

4. Периодизация первобытного общества. Способы получения данных о периоде 

первобытного общества. 

5. Неолитическая революция и её место в истории человеческого общества. 

6. Понятие цивилизации. Предпосылки возникновения древнейших мировых 

цивилизаций. Вклад древних цивилизаций в историю человечества. 

7. Основные черты цивилизаций Древнего Востока и Античного мира. 

8. Восточные славяне в древности. Проблема этногенеза восточных славян. 

9. Основные закономерности возникновения государства. Образование 

Древнерусского государства. Норманнская теория. Норманисты /антинорманисты. 

10. Древняя Русь: периодизация, содержание основных этапов. Деятельность великих 

киевских князей (Владимир Святославович, Ярослав Мудрый, Владимир 

Мономах). Историческое значения принятие христианства на Руси. 

11. Политическая раздробленность Руси в XI-XII вв.: основные закономерности 

развития; причины распада Древнерусского государства, последствия. 

12. Монголо-татарское иго и его последствия. 
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13. Средние века как составляющая всемирно-исторического процесса. 

14. Предпосылки объединения русских земель: закономерности и особенности. 

Возвышение Московского княжества в XIII-XIV вв. Историческое значение 

Куликовской битвы. 

15. Завершение «собирания» русских земель и формирование российского 

централизованного государства при Иване III как закономерный этап 

исторического развития. Основные итоги правления Ивана III.  

16. Эпоха Ивана IV в истории России. Личность и деятельность Ивана IV в оценках 

историков. 

17. Смутное время в России на рубеже XVI-XVII веков как системный кризис: 

закономерности, этапы и итоги. 

18. Соборное уложение 1649 г.: русский крепостнический и самодержавный порядок. 

19. Проблема периодизации Нового времени. Раннее Новое время. Характеристика 

Нового времени как фазы всемирно-исторического процесса.  

20. Эпоха Великих географических открытий: предпосылки и последствия. 

21. Особенности западноевропейской истории в XVIII веке: модернизация и 

просвещение. 

22. Европейский абсолютизм. Анализ общих закономерностей развития абсолютной 

монархии в России. 

23. Реформы Петра I: причины, содержание, оценки. 

24. Правление Екатерины II: закономерности политических и социально-

экономических изменений, политика «просвещённого абсолютизма».  

25. Война за независимость североамериканских колоний. Образование США. 

26. Россия в первой половине XIX в. Реформы Александра I (1801-1825 гг.): поиск 

новых форм политической и социальной организации общества.  

27. Монархия Николая I (1825-1855 гг.): поиск путей сохранения самодержавных 

устоев власти (попытки решения крестьянского вопроса, официальная идеология, 

регламентация общественной жизни). 

28. Движение декабристов и его оценка в историографии. 

29. Общественно-политическое движение в России в 1-ой половине XIX в. Западники 

и славянофилы. 

30. Реформы Александра II: предпосылки, характер, содержание, результаты. 

Историческая закономерность преобразований. 

31. Политика «контрреформ» Александра III: закономерности консервативного отката. 

32. Становление индустриального общества в России во второй половине XIX в. 

(промышленный переворот): общее и особенное. 

33. Общественно-политическое движение в России во второй половине XIX в. 

34. Культурный взлёт России в XIX в. 

35. Политические партии в России начала XX века: закономерности политического 

процесса, программы, цели и методы партий. 

36. Первая российская революция и начало российского парламентаризма. 

37. Аграрная реформа П. А. Столыпина: политическая и социальная идея, содержание, 

результат. 

38. Первая мировая война: предпосылки, итоги. Влияние первой мировой войны на 

европейское развитие. 

39. Формирование Версальско-Вашингтонской системы международных отношений. 

40. Назревание общенационального кризиса в России. Февральская буржуазно-

демократическая революция. Двоевластие. 

41. Октябрьская революция 1917 года. Приход к власти большевиков в Петрограде. II 

съезд Советов и его декреты. 

42. Политика «военного коммунизма» (1918-1920 гг.): содержание, последствия. 

Брестский мирный договор. 
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43. Гражданская война в России: причины, характеристика противоборствующих сил, 

последствия. Международное положение Советской России после окончания 

гражданской войны.  

44. «Новая экономическая политика» 1920-х годов: причины перехода к ней, 

содержание, результаты и внутренние противоречия. Социальные отношения в 

годы НЭПа. 

45. Образование СССР: проекты объединения, практическая реализация союзной 

модели государственного развития. Конституция 1924 г. Отражение национального 

характера федерации в Конституции. 

46. Индустриализация в СССР в годы первых пятилеток. 

47. Складывание тоталитарных черт советской политической системы в 1930-е годы: 

закономерности политического процесса. 

48. Причины Второй мировой войны. Коалиции во II мировой войне. Итоги и 

последствия II мировой войны. Нюрнбергский процесс. 

49. Начало Великой Отечественной войны. Неудачи Красной Армии и их причины. 

Битва под Москвой, ее историческое значение. 

50. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Значение побед Красной 

Армии в сражениях на Волге и на Курской дуге. Складывание антигитлеровской 

коалиции. 

51. Внутренняя политика в СССР в период Великой Отечественной войны: 

закономерности в социально-экономических и политических изменениях советской 

системе военного времени 

52. Послевоенное устройство мира. «Холодная война», формы её проявления. 

Карибский кризис (1962 г.). 

53. Попытки осуществления политических и экономических реформ в СССР (50-60-е 

гг. XX в.). Социально-экономический и политический курс Н.С. Хрущева. 

Противоречия «Оттепели».  

54. СССР в 1964-1985 гг.: эра «развитого социализма». Понятие «период застоя». 

Разрядка международной напряженности 70-х гг. ХХ века.  

55. Политическое и социально-экономическое развитие СССР в период «перестройки» 

(1985-1991 годов). Гласность и плюрализм мнений. «Новое мышление» и 

изменения в советской внешней политике. 

56. Обострение экономических, социальных, межнациональных проблем в СССР в 

конце 80-х-начале 90-хгг. XX в. События августа 1991 г. Распад СССР, его 

геополитические последствия. Понятие однополярного мира. 

57. Россия в 90-е годы. Изменения экономического и политического строя в России. 

Социальная цена и первые результаты реформ. Конституция 1993 г. 

58. Основы национальной и конфессиональной политики РФ по Конституции 1993 г. 

59. Глобализация мирового экономического, политического и культурного 

пространства. Конец однополярного мира. 

60. Россия на современном этапе: внутренняя и внешняя политика, социально-

экономическое положение (выбор материала на усмотрение студента). 

 

Порядок и критерии оценивания 

Экзамен в форме устного опроса проводится по заранее утвержденным 

экзаменационным билетам. Экзаменационный билет включает два экзаменационных 

вопроса и одно задание для проверки полученных знаний, освоенных умений и 

приобретенных владений всех заявленных результатов обучения дисциплинарной 

компетенции. В ходе устного опроса преподаватель может задавать дополнительные 

вопросы по билету, а также по другим темам в пределах материала, вынесенного на 

экзамен. 
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По результатам экзамена обучающемуся выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», или «неудовлетворительно». Результат сдачи экзамена 

заносится преподавателем в экзаменационную ведомость и зачётную книжку. Оценка 

«неудовлетворительно» проставляется только в экзаменационной ведомости. Неявка на 

экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился». 

Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается выставлением 

отметок по принятой пятибалльной шкале (оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно»). 

 

Как готовиться к экзамену 

Экзамен – огромный стресс для всего студенческого организма. Помимо того, что 

это большая психологическая нагрузка (страх, чувство тревоги, неуверенность в своих 

силах и знаниях), это еще и физическая нагрузка: недосыпание, недоедание в период 

сдачи экзаменов неизменно приводят к физическому истощению организма. 

Уровень стресса значительно повышается на устных экзаменах, когда решающее 

значение имеют и психологическая устойчивость, и владение речью, и умение правильно 

построить свой ответ и продемонстрировать свои знания. 

Существует огромное количество отдельных советов и комплексных методик, 

помогающих готовиться к экзаменам по гуманитарным предметам. В сжатом виде можно 

представить некоторые общие советы по подготовке к экзамену:  

1. Начните готовиться задолго до даты экзамена – это поможет вам чувствовать 

себя спокойнее, и поможет избежать лихорадочной зубрёжки в последние дни. 

2. Для достижения наилучших результатов один предмет разбейте на части и затем 

учите его короткими сессиями. Гораздо лучше проводить одночасовые учебные занятия в 

течение 10 дней, нежели изучать предмет 10 часов один день. 

3. Для запоминания информации требуется время, но доказано, что метод 

интервалов наиболее эффективен: из-за промежутка между сеансами он позволяет забыть, 

а затем снова изучить материал. Эта стратегия названа "одной из самых надежных за всю 

историю экспериментальных исследований в области обучения и памяти". Исследования, 

проведённые психологами, показали, что процесс забывания имеет свои закономерности: 

через пол часа забывается 40% полученной новой информации, на следующий день – 34%, 

через неделю – 21%. Значит, с учётом этих особенностей человеческой памяти и надо 

планировать свою деятельность по подготовке к экзаменам. Повторение материала 

должно идти по такому плану: первый раз сразу же после запоминания, второй - 

приблизительно через час, третий – через день, и, наконец, четвёртый раз – через неделю. 

При повторении материала обязательным является его проговаривание вслух, при этом 

срабатывают одновременно моторная (двигательная) и слуховая память, что обеспечивает 

лучшее запоминание. 

4. При подготовке к экзаменам убирайте телефон: исследования показывают, что 

одного присутствия телефона в зоне видимости будет достаточно, чтобы подорвать вашу 

способность к концентрации. 

5. Студенты, которые учатся в спокойной обстановке, лучше запоминают материал, 

чем те, кто слушает музыку во время занятий. Особенно к этому совету должны 

прислушаться интроверты, так как они больше склонны отвлекаться на фоновую музыку, 

нежели экстраверты. 

6. Эффективные занятия – не значит непрерывные. Паузы между учебными 

сессиями дают больше шансов запомнить то, над чем вы работали. 

7. Ваши тело и ваш разум неразрывно связаны. Физические упражнения 

обеспечивают кровоток, доставляя больше кислорода к мозгу и помогая ему 

функционировать лучше – именно то, что вам нужно в период экзаменов. 

8. Ночью перед экзаменом вам нужно хорошо выспаться - но это правило также 

относится ко всему периоду подготовки. Иногда учеба в позднее время неизбежна. 
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Однако старайтесь свести такие случаи к минимуму, придерживайтесь обычного времени 

сна и держитесь подальше от экранов гаджетов в ночное время. 

9. Очень полезно делать дома шпаргалки – НО! Ни к чему приносить их на 

экзамен! 

 

Критерии оценивания экзаменационного ответа 
Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы 

для выставления оценки автоматом; 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует 

умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов 

решения; 

- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними, сводит их 

в единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать и презентовать свой проект 

(решение); 

- ответ обучающегося по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, является полным, и удовлетворяет 

требованиям программы дисциплины; 

- обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуально-

понятийным аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей 

дисциплины; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на высоком уровне. 

Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует 

умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов 

решения; анализирует элементы, устанавливает связи между ними; 

- ответ по теоретическому материалу и практическому материалу, содержащемуся 

в вопросах экзаменационного билета, является полным, или частично полным и 

удовлетворяет требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и 

аргументированное изложение материала; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные ответы; 

- обучающийся продемонстрировал владение терминологией соответствующей 

дисциплины. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне. 

Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания важнейших разделов 

дисциплины и содержания лекционного курса; 

- у обучающегося имеются затруднения в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса; 

- ответ по теоретическому материалу и практическому материалу, содержащемуся 

в вопросах экзаменационного билета, показывает, что обучающийся обладает 

фрагментарными знаниями, слабо сформированными умениями анализировать, обобщать, 

классифицировать, интерпретировать информацию;  

- несмотря на недостаточность знаний, имеется стремление логически четко 

построить ответ, что свидетельствует о возможности последующего обучения. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне. 

Оценка «неудовлетворительно» (менее 41 балла) выставляется обучающемуся, 

если: 
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- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание; 

- у обучающегося имеются существенные пробелы в знании основного материала 

по дисциплине; 

- в процессе ответа по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах 

экзаменационного билета, допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Мунчаев Ш. М., 
Устинов В. М. 

История России: Учебник Москва: ООО 
"Юридическое 
издательство Норма", 
2018 

http://znanium.com
/go.php?id=966207 

Л1.2 Самыгин П. С., 
Самыгин С.И. 

История: Учебное пособие Москва: ООО "Научно-
издательский центр 
ИНФРА-М", 2019 

http://znanium.com
/go.php?id=100762

3 

Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Максименко Е. П., 
Мирзоев Е. Б., 
Песьяков С. А. 

История. История России IX – 
начала XX века: Учебное пособие 

Москва: Издательский 
Дом МИСиС, 2016 

http://www.iprbook
shop.ru/64177.html 

Л2.2 Айсина Ф. О., 
Бородина С. Д., 
Воскресенская Н. О., 
Квасов А. С., 
Кривцова Н. С., 
Маркова А. Н., 
Мурашова Е. М., 
Поляк Г. Б., Черных 
Р. М., Поляк Г. Б. 

История России: Учебник для 
студентов вузов 

Москва: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017 

http://www.iprbook
shop.ru/71152.html 

Л2.3 Максименко Е. П. История. История России XX – 
начала XXI века: Учебное пособие 

Москва: Издательский 
Дом МИСиС, 2018 

http://www.iprbook
shop.ru/78567.html 

Л2.4 Волков В. А. История России с древнейших 
времен до конца XVII века (новое 
прочтение): Учебное пособие 

Москва: Московский 
педагогический 
государственный 
университет, 2018 

http://www.iprbook
shop.ru/79050.html 
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Э1 Всемирная история [Электронный ресурс]: учебник/ Г.Б. Поляк [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 887 c. Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/10494 

Э2 Кузнецов И.Н. История [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Кузнецов И.Н.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 576 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10930 

Э3 Кузнецов И.Н. Отечественная история [Электронный ресурс]: учебник/ Кузнецов И.Н.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 815 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24803 

Э4 Чураков Д.О. Новейшая история Отечества. Курс лекций. Часть 1. 1917-1941 годы [Электронный 
ресурс]: учебное пособие по дисциплине «Новейшая отечественная история»/ Чураков Д.О.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Прометей, 2013.— 192 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24005 

Э5 История для бакалавров [Электронный ресурс]: учебник / П.С. Самыгин [и др.]. — Электрон. текстовые 
данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. — 575 c. — 978-5-222-21494-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58935.html 
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Э7 Прядеин В.С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / В.С. Прядеин. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный 
университет, ЭБС АСВ, 2015. — 192 c. — 978-5-7996-1505-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68335.html Э8 Самыгин П. С., Самыгин С.И. История Учебное пособие. Москва: ООО "Научно-издательский центр 
ИНФРА-М".2018. 528 с. http://znanium.com/go.php?id=939217 

Э9 Максименко Е.П. История. История России IX – начала XX века [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Е.П. Максименко, Е.Б. Мирзоев, С.А. Песьяков. — Электрон. текстовые данные. — М: 
Издательский Дом МИСиС, 2016. — 108 c. — 978-5-906846-19-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64177.html Э10 История России [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / Ф.О. Айсина [и др.]. — 3-е изд. 
— Электрон. текстовые данные. — М: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 686 c. — 978-5-238-01639-9. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71152.html 

Э11 Мунчаев Ш. М., Устинов В. М. История России. Учебник. Москва: ООО "Юридическое издательство 
Норма". 2018. - 512 с. http://znanium.com/go.php?id=966207 

Э12 Сафразьян А.Л История России. Конспект лекций. - Москва: Проспект. 2014. - 95 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276993  

Э13 Лысак И.В. История России [Электронный ресурс]: краткий конспект лекций / И.В. Лысак. — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 175 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23590.html 

Э14 Рыбаков С.В. История России с древнейших времен до конца XVII века. Курс лекций [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / С.В. Рыбаков. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский 
федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 192 c. — 978-5-7996-1231-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68336.html 
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Методические указания по дисциплине «Иностранный язык» содержат задания для 

студентов, необходимые для практических занятий. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 

Предназначены для студентов направления подготовки 11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи , направленность (профиль) 
Системы мобильной связи 
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Содержание 

 

Введение 4 

Практическое занятие 1 Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации 

и ритма нейтральной речи в изучаемом языке. Повторение основных правил 

чтения. Чтение гласных и согласных в различных сочетаниях. Транскрипция. 

5 

Практическое занятие 2 Текст \ Тема "About Myself.Family.Likes and Dislikes.". 

Грамматический материал: функции и спряжение глагола to be; оборот there 

is/there are; спряжение глагола to have. 

5 

Практическое занятие 3 Тема/текст "English as a Global Language. Foreign 

Languages in the Life of a Modern Man". Страдательный залог. Понятие об 

основных способах словообразования. Грамматический материал: способы 

словообразования в английском языке. 

6 

Практическое занятие 4 Тема/текст: “The United Kingdom”. Культура и традиции 

стран изучаемого языка, правила речевого этикета. Аудирование. Понимание 

диалогической и монологической речи в сфере бытовой коммуникации. 

Грамматический материал: Артикль в английском языке. 

6 

Практическое занятие 5 Тема/текст “The USA”. Культура и традиции стран 

изучаемого языка, правила речевого этикета. Аудирование. Понимание 

диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной 

коммуникации. Грамматический материал: род, число, падеж существительных.   

6 

Практическое занятие 6 Тема \ Текст "Stavropol Technological Institute of Service". 

Перевод текста "My Academy". Грамматический материал: степени сравнения 

прилагательных и наречий; союзы сравнения. 

7 

Практическое занятие 7 Тема \ Текст "Stavropol Technological Institute of Service". 

Практика устной речи. Грамматический материал: местоимения (a) little, (a) few. 

7 

Практическое занятие 8 Тема \ Текст "Higher Education in Russia". Введение новых 

лексических единиц по теме. Практика диалогической речи. Понятие о свободных 

и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. Понятие о клише. 

7 

Практическое занятие 9 Тема \ Текст "Higher Education in Russia". Подготовка 

монологического высказывания по теме. Глагол, формы глагола. 

7 

Практическое занятие 10 Тема \ Текст "Higher Education Abroad". Введение новых 

лексических единиц по теме. Перевод текста "Higher Education in Great Britain". 

Грамматический материал: глагол, правильные \ неправильные глаголы; времена 

группы Simple. 

8 

Практическое занятие 11 Тема \ Текст "Higher Education Abroad". Перевод текста 

"Higher Education in the USA". Подготовка к монологическому высказыванию. 

Грамматический материал: времена группы Progressive. 

8 

Практическое занятие 12 Тема/текст "Russia is My Homeland". Времена группы 

Perfect. 
8 

Практическое занятие 13 Тема/текст "Moscow". Времена группы Perfect 

Progressive. 
8 

Практическое занятие 14 Проверочная работа по теме «Времена английского 

глагола». Практика устной речи по теме "Russia is My Homeland/Moscow". 
8 

Практическое занятие 15 Тема/текст "Scientific and Technological Progress". 

Модальные глаголы и их эквиваленты.  
9 

Практическое занятие 16 Тема/текст "Mass Media and the Internet". Понятие о 

типах вопросов. 
9 

Список рекомендуемых информационных источников 9 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими 

положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они 

смогли успешно применять их в своей последующей работе. 

Целью освоения дисциплины "Иностранный язык" является формирование у 

обучающихся компетенции, предусмотренной ФГОС ВО, что достигается в процессе 

овладения обучающимися иностранным языком как средством межкультурного, 

социокультурного и профессионального общения путем формирования коммуникативной 

и профессиональной компетентности. Изучение иностранного языка призвано также 

обеспечить: повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

развитие когнитивных и исследовательских умений; развитие информационной культуры; 

расширение кругозора и повышение общей культуры обучающихся; воспитание 

толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов, формирование 

готовности содействовать налаживанию межкультурных связей. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие основные задачи:  

 формирование социокультурной компетенции и поведенческих стереотипов, 

необходимых для успешной адаптации выпускников на рынке труда;  

 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; развитие у 

студентов умения самостоятельно приобретать знания для осуществления бытовой и 

межкультурной коммуникации на иностранном языке; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений, 

 расширение кругозора и повышение информационной культуры студентов;  

 формирование представления об основах межкультурной коммуникации, воспитание 

толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов;  

 расширение словарного запаса и формирование терминологического аппарата на 

иностранном языке.  

При изучении иностранного языка у студентов формируются и развиваются 

навыки информационной культуры, что предполагает усилить внимание на развитие 

коммуникативно-когнитивных умений в процессе изучения дисциплины. Это касается, 

прежде всего, следующих умений:  

 самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную деятельность;  

 участвовать в проектной деятельности и проведении учебно-исследовательской 

работы;  

 осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в иноязычных источниках 

различного типа;  

 извлекать необходимую информацию из иноязычных источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.);  

 переводить информацию из одной знаковой системы в другую;  

 отделять основную информацию от второстепенной;  

 критически оценивать достоверность полученной информации;  

 передавать содержание информации адекватно поставленной цели;  

 развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  

 создавать материал для устных презентаций с использованием мультимедийных 

технологий.  
В результате освоения данной дисциплины формируется следующая универсальная 

компетенция у обучающегося: 

УК-4.1: Выбирает на иностранном языке коммуникативно приемлемый стиль общения. 

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 
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фонетические, лексические и грамматические явления, необходимые для 

осуществления продуктивной коммуникации на иностранном языке; правила речевого 

этикета и социокультурные нормы общения на иностранном языке; основы выстраивания 

межличностного взаимодействия в устной и письменной формах в коммуникационном 

пространстве; требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных 

высказываний с учетом специфики иноязычной культуры. 

Уметь:   

использовать иностранный язык в межличностном общении; продуктивно 

использовать основные грамматические формы и конструкции, понимать устную и 

письменную речь в различных коммуникационных ситуациях; пользоваться 

продуктивным и рецептивным минимумом в расширенном объёме за счёт лексических 

средств, обслуживающих разные темы, проблемы, ситуации общения; применять 

различные формы и виды устной и письменной коммуникации на иностранном языке при 

межличностном и межкультурном взаимодействии; достигать коммуникационных целей 

межличностного общения и межкультурного взаимодействия; устанавливать и 

поддерживать контакты с зарубежными коллегами; выстраивать монолог-описание, 

монолог-повествование и монолог-рассуждение. 

Владеть: 

навыками и опытом, позволяющими осуществлять основные виды речевого 

взаимодействия в процессе делового общения (прием, передача и производство значимой 

информации); навыками межкультурной коммуникации и межличностного 

взаимодействия на иностранном языке в деловой сфере; способами решения задач, 

возникающих в процессе осуществления деловой коммуникации в устной и письменной 

формах на иностранном языке (аргументированного письменного изложения собственной 

точки зрения, навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики). 

Практическое занятие 1 Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации 

и ритма нейтральной речи в изучаемом языке. Повторение основных правил чтения. 

Чтение гласных и согласных в различных сочетаниях. Транскрипция. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции:  

УК-4.1: Выбирает на иностранном языке коммуникативно приемлемый стиль 

общения. 

Практические задания 

Вводно-корректировочный курс. Повторение основных правил чтения. Чтение 

гласных и согласных в различных сочетаниях. Транскрипция. Отработка в упражнениях. 

 

Практическое занятие 2 Текст \ Тема "About Myself.Family. Likes and Dislikes". 

Грамматический материал: функции и спряжение глагола to be; оборот there is/there are; 

спряжение глагола to have. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции:  

УК-4.1: Выбирает на иностранном языке коммуникативно приемлемый стиль 

общения. 

Практические задания 

Введение новых лексических единиц по теме "About Myself.Family. Likes and 

Dislikes". Работа с текстом. Лексико-грамматические упражнения. Практика устной речи 

по теме. Монологическое высказывание и полилог по теме "About Myself.Family. Likes and 

Dislikes". 

Введение и отработка грамматического материала: функции и спряжение глагола to 

be; оборот there is/there are; спряжение глагола to have. 
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Практическое занятие 3 Тема/текст "English as a Global Language. Foreign 

Languages in the Life of a Modern Man". Страдательный залог. Понятие об основных 

способах словообразования. Грамматический материал: способы словообразования в 

английском языке.   

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции:  

УК-4.1: Выбирает на иностранном языке коммуникативно приемлемый стиль 

общения. 

Практические задания 

Введение новых лексических единиц по теме "English as a Global Language. Foreign 

Languages in the Life of a Modern Man". Работа с текстом. Лексико-грамматические 

упражнения. Практика устной речи по теме. Монологическое высказывание и полилог по 

теме "English as a Global Language. Foreign Languages in the Life of a Modern Man". 

Введение и отработка грамматического материала: способы словообразования в 

английском языке.   

 

Практическое занятие 4 Тема/текст: “The United Kingdom”. Культура и традиции 

стран изучаемого языка, правила речевого этикета. Аудирование. Понимание 

диалогической и монологической речи в сфере бытовой коммуникации. Грамматический 

материал: артикль в английском языке. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции:  

УК-4.1: Выбирает на иностранном языке коммуникативно приемлемый стиль 

общения. 

Практические задания 

Введение новых лексических единиц по теме "The United Kingdom". Работа с 

текстом. Лексико-грамматические упражнения. Практика устной речи по теме. 

Монологическое высказывание и полилог по теме " The United Kingdom ". 

Введение и отработка грамматического материала: артикль в английском языке. 

 

Практическое занятие 5 Тема/текст “The USA”. Культура и традиции стран 

изучаемого языка, правила речевого этикета. Аудирование. Понимание диалогической и 

монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 

Грамматический материал: род, число, падеж существительных.   

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции:  

УК-4.1: Выбирает на иностранном языке коммуникативно приемлемый стиль 

общения. 

Практические задания 

Введение новых лексических единиц по теме “The USA”. Работа с текстом. 

Лексико-грамматические упражнения. Практика устной речи по теме. Монологическое 

высказывание и полилог по теме “The USA”. 

Введение и отработка грамматического материала: род, число, падеж 

существительных.   

 

Практическое занятие 6 Тема \ Текст "Stavropol Technological Institute of Service". 

Перевод текста "My Academy". Грамматический материал: степени сравнения 

прилагательных и наречий; союзы сравнения. 



7 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции:  

УК-4.1: Выбирает на иностранном языке коммуникативно приемлемый стиль 

общения. 

Практические задания 

Введение новых лексических единиц по теме "Stavropol Technological Institute of 

Service". Работа с текстом "My Academy". Лексико-грамматические упражнения.  

Введение и отработка грамматического материала: степени сравнения 

прилагательных и наречий; союзы сравнения. 

 

Практическое занятие 7 Тема \ Текст "Stavropol Technological Institute of Service". 

Практика устной речи. Грамматический материал: местоимения (a) little, (a) few.   

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции:  

УК-4.1: Выбирает на иностранном языке коммуникативно приемлемый стиль 

общения. 

Практические задания 

Отработка лексических единиц по теме "Stavropol Technological Institute of Service". 

Практика устной речи по теме. Монологическое высказывание и полилог по теме 

"Stavropol Technological Institute of Service". 

Введение и отработка грамматического материала: местоимения (a) little, (a) few. 

 

Практическое занятие 8 Тема \ Текст "Higher Education in Russia". Введение 

новых лексических единиц по теме. Практика диалогической речи. Понятие о свободных 

и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. Понятие о клише.   

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции:  

УК-4.1: Выбирает на иностранном языке коммуникативно приемлемый стиль 

общения. 

Практические задания 

Введение новых лексических единиц по теме "Higher Education in Russia". Работа с 

текстом. Лексико-грамматические упражнения.  

Введение и отработка грамматического материала: Понятие о свободных и 

устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. Понятие о клише.   

 

Практическое занятие 9 Тема \ Текст "Higher Education in Russia". Подготовка 

монологического высказывания по теме. Глагол, формы глагола. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции:  

УК-4.1: Выбирает на иностранном языке коммуникативно приемлемый стиль 

общения. 

Практические задания 

Отработка лексических единиц по теме "Higher Education in Russia". Практика 

устной речи по теме. Монологическое высказывание и полилог по теме "Higher Education 

in Russia". 

Введение и отработка грамматического материала: глагол, формы глагола. 

 

Практическое занятие 10 Тема \ Текст "Higher Education Abroad". Введение новых 

лексических единиц по теме. Перевод текста "Higher Education in Great Britain". 
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Грамматический материал: глагол, правильные \ неправильные глаголы; времена группы 

Simple. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции:  

УК-4.1: Выбирает на иностранном языке коммуникативно приемлемый стиль 

общения. 

Практические задания 

Введение новых лексических единиц по теме "Higher Education Abroad". Работа с 

текстом. Лексико-грамматические упражнения.  

Введение и отработка грамматического материала: глагол, правильные \ 

неправильные глаголы; времена группы Simple. 

Практическое занятие 11 Тема \ Текст "Higher Education Abroad". Перевод текста 

"Higher Education in the USA". Подготовка к монологическому высказыванию. 

Грамматический материал: времена группы Progressive. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции:  

УК-4.1: Выбирает на иностранном языке коммуникативно приемлемый стиль 

общения. 

Практические задания 

Отработка лексических единиц по теме "Higher Education Abroad ". Практика 

устной речи по теме. Монологическое высказывание и полилог по теме "Higher Education 

Abroad ". 

Введение и отработка грамматического материала: времена группы Progressive. 

 

Практическое занятие 12 Тема/текст "Russia is My Homeland". Времена группы 

Perfect. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции:  

УК-4.1: Выбирает на иностранном языке коммуникативно приемлемый стиль 

общения. 

Практические задания 

Введение новых лексических единиц по теме "Russia is My Homeland". Работа с 

текстом. Лексико-грамматические упражнения. Монологическое высказывание и полилог 

по теме "Russia is My Homeland". 

Введение и отработка грамматического материала: Времена группы Perfect. 

Практическое занятие 13 Тема/текст "Moscow". Времена группы Perfect 

Progressive. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции:  

УК-4.1: Выбирает на иностранном языке коммуникативно приемлемый стиль 

общения. 

Практические задания 

Введение новых лексических единиц по теме "Moscow". Работа с текстом. Лексико-

грамматические упражнения. Монологическое высказывание и полилог по теме 

"Moscow".   

Введение и отработка грамматического материала: времена группы Perfect 

Progressive. 

 

Практическое занятие 14 Проверочная работа по теме «Времена английского 

глагола». Практика устной речи по темам "Russia is My Homeland/Moscow". 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 
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компетенции:  

УК-4.1: Выбирает на иностранном языке коммуникативно приемлемый стиль 

общения. 

Практические задания 

Отработка лексических единиц по темам "Russia is My Homeland/Moscow". 

Практика устной речи по темам.  

Проверочная работа по теме «Времена английского глагола». 

 

Практическое занятие 15 Тема/текст "Scientific and Technological Progress". 

Модальные глаголы и их эквиваленты. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции:  

УК-4.1: Выбирает на иностранном языке коммуникативно приемлемый стиль 

общения. 

Практические задания 

Введение новых лексических единиц по теме "Scientific and Technological Progress". 

Работа с текстом. Лексико-грамматические упражнения. Практика устной речи. 

Монологическое высказывание и полилог по теме "Scientific and Technological Progress". 

Введение и отработка грамматического материала: модальные глаголы и их 

эквиваленты. 

 

Практическое занятие 16 Тема/текст "Mass Media and the Internet". Понятие о 

типах вопросов. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции:  

УК-4.1: Выбирает на иностранном языке коммуникативно приемлемый стиль 

общения. 

Практические задания 

Введение новых лексических единиц по теме "Mass Media and the Internet". Работа с 

текстом. Лексико-грамматические упражнения. Практика устной речи. Монологическое 

высказывание и полилог по теме "Mass Media and the Internet". 

Введение и отработка грамматического материала: типы вопросов в английском 

языке. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

 
 Основная литература 

№№ Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год Адрес 

1. Кошеварова И. 
Б., 
Мирошниченко 
Е. Н., Молодых 
Е. А., Павлова С. 
В., Ряскина Л. О. 

Иностранный язык 
профессионального общения 
(английский язык): Учебное 
пособие 

Воронеж: Воронежский 
государственный университет 
инженерных технологий, 2018 

http://www.iprb
ookshop.ru/7642
8.html 

2. Попов Е. Б. Miscellaneous items. 
Общеразговорный 
английский язык: Учебное 
пособие 

Саратов: Вузовское образование, 2019 http://www.iprb
ookshop.ru/7961
0.html 

3. Попов Е. Б. Английский язык: Учебное 
пособие 

Саратов: Вузовское образование, 2019 http://www.iprb
ookshop.ru/7961
3.html 
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Дополнительная литература 

№№ Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год Адрес 

1. Н.Г. Вартанова, 
А.В. Резникова 

Иностранный язык 
(английский). Учебное 
пособие по развитию 
навыков чтения и 
понимания текстов для 
обучающихся по 
техническим и 
экономическим 
направлениям подготовки 
бакалавров: учебное 
пособие 

2015 https://ntb.donst
u.ru/content/ino
strannyy-yazyk-
angliyskiy-
uchebnoe-
posobie-po-
razvitiyu-
navykov-
chteniya-i-
ponimaniya-
tekstov-dlya-
obuchayushchih
sya-po-
tehnicheskim-i-
ekonomicheski
m-
napravleniyam-
podgotovki-
bakalavrov 

2. Южакова О. А. Английский язык: Учебное 
пособие 

Омск: Омский государственный 
институт сервиса, Омский 
государственный технический 
университет, 2014 

http://www.iprb
ookshop.ru/266
77.html 

3. Жданова Г. А., 
Дельмухомедова 
Н. С., Овчерук 
Л. Д., Ильина Л. 
А. 

Английский язык в 
социально-бытовой и 
культурной сферах 
общения: Учебное пособие 

Кемерово: Кемеровский 
технологический институт пищевой 
промышленности, 2014 

http://www.iprb
ookshop.ru/612
57.html 

4. Межова М. В. Иностранный язык 
(английский язык): 
Практикум для студентов 1-
го, 2-го курсов для всех 
направлений подготовки 
бакалавриата и 
специалитета КемГИК 

Кемерово: Кемеровский 
государственный институт культуры, 
2017 

http://www.iprb
ookshop.ru/663
44.html 

5. Денисенко М. 
В., Алексеенко 
М. А., Межова 
М. В. 

Английский язык: 
Практикум по грамматике 
для студентов 1-го курса 
всех направлений 
подготовки бакалавриата 

Кемерово: Кемеровский 
государственный институт культуры, 
2017 

http://www.iprb
ookshop.ru/763
29.html 

Методические разработки 

№№ Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год Адрес 



11 

1. И.В. Царевская, 
Н.В. Ковальчук, 
А.П. Прохорова 

Методические указания для 
тестирования 
грамматических навыков 
(английский, немецкий, 
французский) по 
дисциплине «Иностранный 
язык» для обучающихся по 
всем направлениям 
подготовки бакалавриата, 
специалитета и 
магистратуры: 
методические указания 

2018 https://ntb.donst
u.ru/content/met
odicheskie-
ukazaniya-dlya-
testirovaniya-
grammaticheski
h-navykov-
angliyskiy-
nemeckiy-
francuzskiy-po-
discipline-
inostrannyy-
yazyk-dlya-
obuchayushchih
sya-po-vsem-
napravleniyam-
podgotovki-
bakalavriata-
specialiteta-i-
magistratu 

2. ДГТУ, Каф. 
"ИЯ"; сост.: И.В. 
Царевская, И.В. 
Щербакова, А.П. 
Прохорова 

Иностранный язык: 
методические указания по 
реферированию 
(английский, немецкий, 
французский язык) по 
дисциплине "Иностранный 
язык" для студентов очной 
формы обучения по всем 
направлениям подготовки 

Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018 https://ntb.donst
u.ru/content/ino
strannyy-yazyk-
metodicheskie-
ukazaniya-po-
referirovaniyu-
angliyskiy-
nemeckiy-
francuzskiy-
yazyk-po-
discipline-
inostrannyy-
yazyk-dlya-
studentov-
ochnoy-formy-
obucheniya-po-
vsem-
napravleniyam-
podgotovki 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

1. Бессонова, Е. В. Английский язык : учебное пособие для студентов бакалавриата по направлению 
подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» / Е. В. Бессонова, О. А. Просяновская, И. К. 
Кириллова. — Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 96 
c. — ISBN 978-5-7264-0930-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30337.html 

2. Межова М.В. Иностранный язык (английский язык) [Электронный ресурс] : практикум для студентов 1-
го, 2-го курсов для всех направлений подготовки бакалавриата и специалитета КемГИК / М.В. Межова. 
— Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. 
— 212 c. — 978-5-8154-0369-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66344.html 

3. Иностранный язык (английский): учебное пособие по развитию навыков чтения и понимания текстов для 
обучающихся по техническим и экономическим направлениям подготовки бакалавров по направлению 
45.03.02 «Лингвистика». – Ростов н/Д: Рост. гос. строит. ун-т, 2015. – 158 с. 
https://ntb.donstu.ru/content/inostrannyy-yazyk-angliyskiy-uchebnoe-posobie-po-razvitiyu-navykov-chteniya-i-
ponimaniya-tekstov-dlya-obuchayushchihsya-po-tehnicheskim-i-ekonomicheskim-napravleniyam-podgotovki-
bakalavrov 

4. Иностранный язык профессионального общения (английский язык) : учебное пособие / И. Б. Кошеварова, 
Е. Н. Мирошниченко, Е. А. Молодых [и др.]. — Воронеж : Воронежский государственный университет 
инженерных технологий, 2018. — 140 c. — ISBN 978-5-00032-323-6. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76428.html  
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5. Английский язык [Электронный ресурс] : практикум по грамматике для студентов 1-го курса всех 
направлений подготовки бакалавриата / . — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский 
государственный институт культуры, 2017. — 51 c. — 978-5-8154-0394-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76329.html 

6. Иностранный язык: методические указания по реферированию (английский, немецкий, французский 
язык) по дисциплине «иностранный язык» для студентов очной формы обучения по всем направлениям 
подготовки. – Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. ун-т, 2018. — 34 с. 
https://ntb.donstu.ru/content/inostrannyy-yazyk-metodicheskie-ukazaniya-po-referirovaniyu-angliyskiy-
nemeckiy-francuzskiy-yazyk-po-discipline-inostrannyy-yazyk-dlya-studentov-ochnoy-formy-obucheniya-po-
vsem-napravleniyam-podgotovki 

7. Методические указания для тестирования грамматических навыков (английский, немецкий, французский) 
по дисциплине «Иностранный язык» для обучающихся по всем направлениям подготовки бакалавриата, 
специалитета и магистратуры. – Ростов н/Д: Донской гос. техн. ун-т.-2018. – 48 с. 
https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-dlya-testirovaniya-grammaticheskih-navykov-angliyskiy-
nemeckiy-francuzskiy-po-discipline-inostrannyy-yazyk-dlya-obuchayushchihsya-po-vsem-napravleniyam-
podgotovki-bakalavriata-specialiteta-i-magistratury  

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Office Word 

3. Microsoft PowerPoint 

Перечень информационных справочных систем 

1. Google переводчик https://translate.google.ru 

2. BBC languages – Free online lessons to learn and study with http://www.bbc.co.uk/languages/ 

3. FluentU https://www.fluentu.com/ 

 



 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе 

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

для организации самостоятельной работы  

по дисциплине «Иностранный язык» 

для студентов направления подготовки 

 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи 

Направленность (профиль) Системы мобильной связи 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Методические указания по дисциплине «Иностранный язык» содержат задания 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении 

курса «Иностранный язык» за счёт правильной организации процесса изучения 

дисциплины. Рекомендации включают в себя требования к компетенциям 

студентов, предполагаемые результаты обучения, а также содержат пояснения и 

рекомендации по подготовке к практическим занятиям, контрольным работам, 

промежуточной аттестации; перечень основных и дополнительных источников 

для овладения программным материалом. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой 

дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения 

тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо 

сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные 

по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды 

объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Целью освоения дисциплины "Иностранный язык" является 

формирование у обучающихся компетенции, предусмотренной ФГОС ВО, что 

достигается в процессе овладения обучающимися иностранным языком как 

средством межкультурного, социокультурного и профессионального общения 

путем формирования коммуникативной и профессиональной компетентности.  

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: повышение 

уровня учебной автономии, способности к самообразованию; развитие 

когнитивных и исследовательских умений; развитие информационной культуры; 

расширение кругозора и повышение общей культуры обучающихся; воспитание 

толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов, 

формирование готовности содействовать налаживанию межкультурных связей. 

В результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

универсальная компетенция у обучающегося: 

УК-4.1: Выбирает на иностранном языке коммуникативно приемлемый 

стиль общения.  

Самостоятельная работа по дисциплине «Иностранный язык» 

выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при 

выполнении практических заданий. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий 

осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в 

соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе 

текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль − основной вид систематической проверки знаний, 

умений, навыков обучающихся. Его задача – оперативное и регулярное 

управление учебной деятельностью студентов на основе обратной связи и 

корректировка. Текущий контроль осуществляется на протяжении семестра и 

позволяет получать первичную информацию о ходе и качестве усвоения 

учебного материала, а также стимулировать регулярную целенаправленную 

работу обучающихся. 
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№№ Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства 

1. Аннотация Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося производить аналитико-

синтетическую обработку путем резюмирования 

информации, представленной в тексте.  

2. Монологическое  

высказывание 

Средство, позволяющее оценить степень 

сформированности устной речевой 

деятельности, т.е. умение обучающегося 

коммуникативно-мотивированно, логически 

последовательно и связно, достаточно полно и 

правильно в языковом отношении излагать свои 

мысли в устной форме.  

3. Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, предназначенный для 

самостоятельной работы обучающегося и 

позволяющий оценивать уровень усвоения им 

учебного материала. 

4. Реферирование Конечный продукт, получаемый в результате 

компрессии содержательной и языковой 

стороны первоисточника на основе его 

глобального понимания и реранжировки 

материала; заключения выводов, обобщающих 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

5. Тест Средство, позволяющее оценить уровень знаний 

обучающегося путем выбора им одного из 

нескольких вариантов ответов на поставленный 

вопрос. Возможно использование тестовых 

вопросов, предусматривающих ввод 

обучающимся короткого и однозначного ответа 

на поставленный вопрос. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим занятиям по дисциплине 

«Иностранный язык» включает изучение основной и дополнительной 

литературы по дисциплине. 

Особенностью практического занятия по иностранному языку является 

дифференциация умений иноязычного обучения по видам речевой деятельности 

(устно-речевое общение, чтение, аудирование, письмо) и параллельное обучение 

этим видам речевой деятельности. Содержание обучения перечисленным видам 

речевой деятельности определяется учебной программой.  

Непосредственное проведение практического занятия предполагает 

работу над различными видами речевой деятельности: 

1. устно-речевое общение; 

2. чтение; 

3. письменная речь; 

4. аудирование; 
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5. работа над языковым материалом (фонетика, грамматика, лексика) в 

рамках данного занятия. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ТЕКСТАМИ И  

МАТЕРИАЛОМ УСТНЫХ ТЕМ 

Методические рекомендации по письменному переводу текста 

Рабочей программой дисциплины предусмотрено развитие навыка 

перевода с английского  языка  на  русский. Работа над полным письменным 

переводом состоит из последовательных этапов, формулировка содержания 

которых и составляет правила полного письменного перевода. Текст, 

предназначенный для перевода, нужно рассматривать как смысловое целое. 

Процесс выполнения полного письменного перевода − это активный, 

целенаправленный процесс; состоящий из трёх частей: зрительное восприятие; 

понимание, осмысленный анализ; перевод. 

Последовательность работы над оригиналом: 

1. Чтение оригинала 

2. Разметка текста (аналитическое понимание)  

а) выявление сложных терминов;  

б) выявление грамматических структур;  

в) выявление сложных лексических оборотов. 

3. Использование словаря (поиск незнакомых, или непонятных терминов 

в общих или политехнических словарях) 

4. Использование справочников и специальной литературы 

При первом чтении текста оригинала прочитайте весь текст до конца и 

постарайтесь понять его общее содержание. Обратите внимание на заголовок. 

Следующим этапом работы с текстом является аналитический анализ, или 

разметка текста: выявление грамматических форм, сложных конструкций, 

лексических оборотов, понимание отдельных слов и терминов. С этой целью 

текст читается повторно, медленно. При переводе необходимо помнить 

типичные ошибки, а именно: 

а) стремление перевести все элементы предложения в той 

последовательности, в какой они представлены в тексте оригинала; 

б) игнорирование контекста при установлении значения слова; 

в) неправильный выбор значения слова в словаре; 

г) стремление сохранить в переводе специфические для одного языка 

грамматические конструкции, отсутствующие в другом языке. 

Особое внимание необходимо уделить поиску правильного значения 

слова с учётом контекста; внешним признакам слова; проведению 

морфологического и синтаксического анализа; работе со словарем. 

При переводе предложений необходимо определить, простое оно или 

сложное. Если предложение сложное, его надо разобрать  на отдельные 

предложения (сложноподчинённое − на главное и придаточное, 

сложносочинённое − на простые). Определите обороты с неличными формами 

глагола. 

В простом предложении  сначала находят группу сказуемого (по личной 

форме глагола), по ней определите группу подлежащего и группу дополнения. 

Опираясь на знакомые слова, приступают к переводу в таком порядке: группа 

подлежащего, группа сказуемого, группа дополнения, обстоятельства. 
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Выделите незнакомые слова и определите, какой частью речи они 

являются. Обращайте внимание на суффиксы и префиксы этих слов. Для 

определения их значения применяйте языковую догадку, но обязательно 

проверяйте себя с помощью словарей. Прочитайте все значения слова, 

приведённые в словарной статье, и выберите контекстуально подходящее. При 

работе со словарями обращайте внимание на имеющиеся в них приложения. По 

окончании работы отредактируйте собственный перевод без обращения к 

иностранному тексту. Освободите текст перевода от несвойственных русскому 

языку выражений и оборотов. Перепишите готовый перевод. 

Итак: 

− прочитайте текст без словаря, определите его тему, постарайтесь 

увидеть логико-смысловую структуру текста; 

− найдите в тексте интернациональные слова, не требующие перевода по 

словарю; 

− найдите знакомые грамматические формы и конструкции; 

− старайтесь не переводить отдельно взятые слова; от предложения идите 

к абзацу, т.к. все предложения абзаца объединены одной идеей; 

− громоздкое предложение, содержащее сложные грамматические 

конструкции и обороты можно разделить на два или более; 

− помните о многозначности английских слов: при выборе словарного 

значения слова учитывайте контекст;  

− убедитесь, что вам понятны все термины текста; 

− не забывайте об особенностях перевода специальных текстов; 

− при переводе устойчивых выражений или фразеологизмов можно 

прибегнуть к описательному переводу; более идиоматичные и образные 

средства выражения в тексте можно адаптировать, т.е. заменять на более 

простые «неидиоматические» элементы, имеющие тот же смысл; 

− после перевода текста перечитайте черновой вариант, проверьте 

стилистику перевода, знаки препинания; 

− ответьте на вопросы по общему пониманию текста. 

 

Работа с материалом устных тем 

Понимание английского языка, возникающее при слушании и чтении, 

принято считать пассивным уровнем, а говорение и письмо на нем − активным 

уровнем владения английским языком. Для говорения необходимо овладеть 

английской грамматикой практически и уметь использовать в речи большое 

количество слов и словосочетаний соответственно с правилами их 

употребления. 

Говорение на английском языке − очень сложный вид речевой 

деятельности. Для того чтобы говорить, нужно оперировать огромным 

количеством английских слов, предложений-моделей и речевых клише 

автоматически и именно в той форме, которую требует высказывание. Любое 

английское упражнение можно сделать более эффективным, если его 

проговаривать. Произнесенные слова запоминаются лучше тех, которые только 

услышаны, поэтому пользуйтесь своим голосом как можно чаще. Научиться 

говорить по-английски можно лишь в процессе говорения. Упражняйтесь в 

устной речи при любой возможности.  

Научиться говорению помогают следующие упражнения: 
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− запоминайте не просто слова, а их сочетания. Пополняйте 

синонимический ряд слов.  Запоминайте как можно больше штампов, коротких 

английских фраз и часто употребляемых словосочетаний и идиом. Запоминайте 

и проговаривайте пословицы и поговорки, короткие диалоги на английском 

языке. Тем самым запоминается большое количество разговорных формул и 

фраз-моделей, используемых впоследствии в качестве "кирпичиков" устной 

английской речи; 

− при пересказе основное внимание уделяется воспроизведению смысла 

своими словами, но желательно ближе к тексту. Практикуйте различные 

способы выражения своей мысли. Для автоматизации речевого навыка при 

повторных пересказах увеличивайте скорость своей устной речи; 

− ставьте себе всевозможные вопросы по  тексту и самостоятельно 

отвечайте на них. 

Полезные фразы для общения 

1. Introducing a Point 

First of all I’d like to point out...  Прежде всего мне хотелось бы указать, 

что… 

То start with ...    Начать с того / прежде всего… 

The main problem is...   Основная проблема ... 

Let’s get this clear first ...   Давайте сначала выясним ... 

I want to draw attention to…   Я хочу обратить внимание на...  

The question of...    Проблема ... 

Speaking of...     Говоря о ... 

What we have to decide is…   Что мы хотим решить ... 

 

2. Expressing a Personal Opinion 

In my opinion ...    По моему мнению ...   

It seems to me that...    Мне кажется, что ...   

In my view...     С моей точки зрения ...  

I have the feeling that...    У меня чувство, что ... 

I feel that...      Я чувствую, что ... 

I rather think that...    Я вообще-то думаю ... 

I’m absolutely convinced that…   Я абсолютно уверен, что ... 

If you ask me, I think ...    Если ты спрашиваешь меня, то я думаю  

You can take it from me that…   Можешь сослаться на меня, что… 

Let me tell you ...     Позвольте мне сказать вам ... 

I don’t quite follow you ...    Я не совсем вас понимаю ... 

I mean to say ...    Я имею в виду (Я хочу сказать)… 

On the surface (of it)...    На первый взгляд ... 

I take it for granted that...   Я считаю само собой разумеющимся, что... 

That’s neither here nor there.   Это сюда не относится ... 

You have got it all wrong.   Вы совершенно неправильно это 

поняли. 

The way things are ...                    Судя по тому, как обстоят дела ... 

Generally speaking ...                           Вообще, говоря ... 

Practically speaking ...                      Фактически ... 

Apparently (obviously, evidently)...      Очевидно ... 

Under the circumstances ...                 При данных обстоятельствах... 

 

3. Starting Something as a Fact 

As everyone knows...    Каждый знает... 
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It is accepted that...    Принято, что ... 

There can be no doubt that ...   Нет сомнения, что... 

It is fact that...     Это факт, что ... 

Nobody will deny that...    Никто не будет отрицать, что… 

Everyone knows that...    Каждый знает, что ... 

It is common knowledge, that ...   Общеизвестно, что ... 

We must face the fact that..   Мы должны обратить внимание на тот 

факт, что ... 

 

4. Expressing Doubt 

I’m not sure if…     Я не уверен что… 

Do you really believe that ...?   Неужели ты правда веришь, что...? 

How are we to know that / if...?   А откуда нам знать, что ...? 

I’m convinced that...     Я уверен, что... 

You are not trying to tell us that..,   Ведь ты не пытаешься сказать  

are you?     нам, что ... не так ли? 

Don’t you think you are exaggerating Не кажется ли тебе, что ты  

a little?     немного преувеличиваешь? 

I wouldn’t be sure about that,   Я бы не был так уверен  

ifI were you.     на твоем месте. 

I wonder if you realize ...    Интересно, осознаешь ли ты ... 

I doubt that very much.    Я очень сомневаюсь в этом. 

 

5. Expressing Disagreement 

I   don’t   quite  agree  there.   Я не совсем согласен с этим. 

I can’t accept your view that...   Я не могу принять твою точку зрения, 

что ... 

I can’t go all the way with you  Я не могу поддерживать тебя  

on that point.     все время по этому вопросу. 

Surely you are not serious, are you?   Уверен, ты не говоришь об этом 

серьезно, не так ли? 

May I remind you that ...?   Можно я напомню тебе, что ...? 

You surely don’t expect us to believe  Уверен, ты и не ожидал, что that, do 

you?      мы поверим тебе, не так ли? 

I don’t want to argue with you, but...  Мне не хочется спорить с тобой, но ... 

Are you trying to pull my leg?  Ты пытаешься разыграть меня? 

 

6. Expressing the Pros and Cons 

There are two sides to this question.   Вопрос можно рассматривать с двух 

сторон. 

On the one hand ..., on the other   С одной стороны ..., 

hand ...      а с другой стороны… 

An argument for / in favour of/  Аргументы в пользу / против... 

against... is ...       

While admitting that... one    Допуская, что ... не следует 

should never forget that...    забывать, что ... 

Some  people think   that   ...    Одни думают, что ..., а другие говорят,  

      что ... 

 

7. Expressing Support 

You are quite right.    Ты абсолютно прав. 

That’s a very important point.   Это очень важный момент. 
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You have got a good point here.  Ты на правильном пути. 

Hear, hear.     Да, так. 

I couldn’t agree with you.   Я не могу согласиться с тобой. 

You took the words right out   Ты схватываешь все на лету. 

of my mouth. 

 

8. Giving Reasons 

The reason for this is ...   Причина этого ... 

This is due to ...     Это из-за... 

On account of...     Вследствие... 

Since ...      Так как ... 

I base my argument on ...    Я основываюсь на... 

I’m telling you all this because…  Я говорю вам все это потому, что… 

 

9. Keeping to the Point 

It would be more to the point, if...  Это было бы более правдоподобно, 

если бы… 

To say that ... is entirely beside  Говоря об этом, нужно  

the point.  придерживаться определенного 

мнения. 

Come to the point.    Говорите по существу. 

That is not the problem.    Это совсем не то, что нужно. 

What we are discussing here is ...  То, о чем мы говорим здесь ... 

... has nothing to do with my    ... ничего не имеет общего 

arguments.     с моими доводами. 

Don’t beat about the bush.    Не ходи вокруг да около. 

That’s quite irrelevant.    Это почти не относится к делу. 

 

10. Drawing Conclusions 

It follows from this that...    Отсюда вытекает, что ... 

The obvious conclusion is ...    Общий вывод заключается ...  

There is only one conclusion   Только один вывод можно  

to be drawn from this.    сделать из всего этого. 

Last but not least...   Последний, но не менее важный. 

(Последний, но не худший.) 

The only alternative left is ...   Единственный выбор, который остался, 

это ... 

The only possible solution is ...   Единственно возможное решение это… 

 

11. Giving a Summary 

Finally, I would like to say ...   В конце мне бы хотелось сказать… 

Summing up (to sum it up) ...   Подводя итог...  

In conclusion ...     В результате (как вывод)...  

The gist of my argument is...   Основа моего доказательства  

To put the whole matter in    Кратко (в двух словах)... 

a nutshell... 

To cut (to make) a long story short...  Короче говоря ... 

(The long and the short of it ...) 

Just to give you the main    Чтобы повторить вам 

points again ...     основные положения опять ... 

On the whole ...     В целом ... 

All (things) considered...   В конце концов ... 
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All in all ...      В общем ... 

After all ...      В конце концов ... 

In the long run ...    В конечном счете... 

That explains it.     Тогда понятно. 

That’s about all there is to it.   Пожалуй, это и все. 

 

 

Темы для монологического высказывания, критерии оценивания 

Темы для монологического высказывания: 

1) About Myself. Family. Likes and Dislikes.   

2) Stavropol Technological Institute of Service.  

3) Higher Education in Russia.  

4) Higher Education Abroad.  

5) Russia is My Homeland. 

6) Moscow. 

7) The United Kingdom. 

8) The USA. 

9) English as a Global Language. 

10) Scientific and Technological Progress. 

11) Famous People of Science and Technology. 

12) Mass Media and the Internet. 

 

Критерии оценки тематического монологического высказывания 

3 балла / 

«отлично» 

монологическое высказывание воспроизведено  в 

соответствии с орфоэпическими, лексико-

грамматическими и стилистическими нормами 

английского языка; продемонстрировано владение 

нормативной фонетикой английского языка; реакция 

на вопросы по высказыванию быстрая, адекватно 

выражается личное отношение к проблеме,  

самостоятельно выявляются грамматические 

ошибки и объясняются соответствующие 

грамматические явления; правильно используются 

языковые нормы применительно к разным 

функциональным стилям; 

2 балла / 

«хорошо» 

монологическое высказывание воспроизведено  в 

соответствии с орфоэпическими, лексико-

грамматическими и стилистическими нормами 

английского языка; показано владение нормативной 

фонетикой английского языка, но допущены 

незначительные ошибки и неточности; даны 

хорошие ответы на вопросы экзаменатора; устное 

высказывание строится логично и грамотно, но 

допущены неточности; самостоятельно выявляются 

70% ошибок и допущены некоторые затруднения 

при объяснении грамматического явления; 

правильно используется языковая норма 

применительно к разным функциональным стилям; 

1 балл / 

«удовлетворительно» 

монологическое высказывание воспроизведено  не в 

полном соответствии с орфоэпическими, лексико-

грамматическими, стилистическими нормами 

английского языка; реакция на вопросы к 
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высказанному монологу слабая, в ответах на 

вопросы допущены ошибки; устное высказывание 

строится нелогично и со значительным количеством 

фонетических и грамматических ошибок; 

самостоятельно выявляется до 50% ошибок, не 

объясняются некоторые грамматические явления; не 

вполне правильно используется языковая норма 

применительно к разным функциональным стилям; 

0 баллов / 

«неудовлетворительно» 

устное высказывание построено нелогично, не 

отвечает орфоэпическим, лексико-грамматическим и 

стилистическим нормам английского языка. 

Самостоятельно выявляется не более 30% 

грамматических ошибок, грамматические явления 

не объясняются. Неправильно используется 

языковая норма применительно к разным 

функциональным стилям. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

РЕФЕРИРОВАНИЯ / АННОТИРОВАНИЯ ТЕКСТА 

Сущность аннотирования и реферирования заключается в максимальном 

сокращении объёма источника информации при  сохранении его основного 

содержания. Исходное сообщение освобождается от всего второстепенного, 

иллюстративного, поясняющего: сохраняется лишь сама суть содержания. Если 

реферат и аннотация заинтересует читателя и содержащейся в них информации 

ему окажется недостаточно, то по указанным в них выходным данным можно 

всегда найти сам первоисточник и получить искомую информацию в полном 

объёме. Таким образом, аннотация и реферат выполняют важную функцию: они 

знакомят читателя с наличием источников нужной информации, то есть 

проводят её систематизацию. Качественные  аннотации на русском и 

английском языках необходимы в условиях информационно перенасыщенной 

среды. Они дают возможность получить представление о содержании статьи и 

определить интерес к ней до ознакомления с ее полным текстом. 

Осуществляя компрессию первоисточников, аннотация и реферат делают 

это принципиально различными способами. Если аннотация лишь перечисляет 

те вопросы, которые освещены в первоисточнике, не раскрывая самого 

содержания этих вопросов, то реферат не только перечисляет все эти вопросы, 

но и сообщает существенное содержание каждого из них. Можно сказать, что 

аннотация лишь сообщает, о чем написан первоисточник, а реферат 

информирует о том, что написано по каждому из затронутых вопросов. 

Следовательно,  аннотация является лишь указателем для отбора 

первоисточников и не может их заменить, в то время как реферат вполне может 

заменить сам первоисточник, так как сообщает все существенное содержание 

материала. 

Для каждого из этих видов характерна определённая степень свертывания 

информации на основе ее предварительного анализа. 

В качестве основного материала для чтения, реферирования, 

аннотирования и перевода служат аутентичные стилистически нейтральные 

тексты по специальности, которые при необходимости должны быть 

адаптированы студентами для устного изложения. При этом осуществляется: 
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 знакомство с периодическими изданиями по специальности 

(международными, национальными, отраслевыми и реферативными 

журналами), 

 знакомство с основными способами поиска профессиональной информации, 

 знакомство с основными типами справочно-библиографических материалов 

(библиографическое описание, аннотация, реферат), 

 знакомство с основными приёмами аналитико-синтетической переработки 

информации: смысловой анализ текста по абзацам, вычленение единиц 

информации и составление плана реферируемого документа, определение и 

формулирование главной мысли документа в очень сжатой форме,  

 знакомство с приёмами компрессирования содержания (формулирование 

главной мысли реферируемого материала отличной от формы выражения 

оригинала),  

 нахождение правильных лексических и грамматических эквивалентов в двух 

языках при переводе,  

 овладение умением выражать одну и ту же мысль разными языковыми 

средствами,  

 пользование отраслевыми словарями и справочниками,  

 перевод слов и словосочетаний терминологического характера, 

 передача собственных имён и географических названий на русском языке. 

 

5.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 

АННОТАЦИИ 

Ключевые фразы для составления аннотации1 

 

The article 

The work  

This item 

The feature - 

story 

The essay 

 

 

deals with … 

is concerned with …  

is devoted to … 

is concentrated upon … 

is centered around … 

is  focused upon ... 

tells us about …  

touches upon such problems as … 

 

Mention was made of the new achievements in the field of … 

Special emphasis is laid on … 

Notice has been taken to … 

It is known that .. 

A new method (approach) has been proposed … 

Particular attention is given to … 

 

Критерии оценки составления аннотации 

Оценка Описание 

3 балла / 

«отлично» 

1) во введении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме текста;  

                                                             
1 Annotation is the extremely brief account of the main contents of the original like the 

list of major problems. 
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2) деление текста на введение, основную часть и 

заключение; 

3) в основной части логично, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис;  

4) заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части;  

5) правильно (уместно и достаточно) используются 

разнообразные средства связи;  

6) для выражения своих мыслей не пользуется 

упрощённо-примитивным языком;  

7) демонстрирует полное понимание проблемы. Все 

требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 
 

2 балла / 

«хорошо» 

1) во введение четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме текста; 

2) в основной части логично, связно, но недостаточно 

полно доказывается выдвинутый тезис;  

3) заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части;  

4) уместно используются разнообразные средства 

связи;  

5) для выражения своих мыслей студент не 

пользуется упрощённо-примитивным языком.  

1 балл / 

«удовлетворительно» 

1) во введение тезис сформулирован нечетко или не 

вполне соответствует теме текста;  

2) в основной части выдвинутый тезис доказывается 

недостаточно логично (убедительно) и 

последовательно;  

3) заключение выводы не полностью соответствуют 

содержанию основной части;  

4) недостаточно или, наоборот, избыточно 

используются средства связи;  

5) язык работы в целом не соответствует уровню 

студенческой работы.  

0 баллов / 

«неудовлетворительно» 

1) во введение тезис отсутствует или не соответствует 

теме текста;  

2) в основной части нет логичного последовательного 

раскрытия темы;  

3) выводы не вытекают из основной части;  

4) средства связи не обеспечивают связность 

изложения;  

5) отсутствует деление текста на введение, основную 

часть и заключение;  

6) язык работы можно оценить как «примитивный»; 

7) аннотация не соответствует содержанию текста; 

8) аннотация не соответствует принятой структуре 

построения. 

 

5.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

РЕФЕРИРОВАНИЯ 

Использование логико-смысловых моделей 

Логико-смысловая модель является графической интерпретацией 

предлагаемой темы. Она может служить схемой для монологического 
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высказывания, реферирования текста, а также подсказать содержание диалога по 

какой-либо тематике. Подобная организация изучаемого материала значительно 

облегчает процесс самостоятельного высказывания, позволяет структурировать 

и оформлять мысли в соответствии с коммуникативным замыслом благодаря 

зрительной опоре в виде логико-смысловой модели. 

Составление ЛСМ имеет ряд преимуществ: мышление приобретает 

свойства системности; обеспечивается отбор и вывод информации из 

подсознания; поддерживаются механизмы памяти и улучшается контроль 

информации; совершенствуется способность к свертыванию и развертыванию 

информации. 

Пример ЛСМ по теме «Environmental protection»: 

 

 

 

      

water    air   damage to   processing of  

pollution   pollution  wildlife   rubbish 

 

 

  

remove factories and plants from cities 

 

  

   use modern technologies 

 

    modify purifying systems 

 

 

protect and increase the greenery 

 

   

  broaden ecological education 

 

Таким образом, ЛСМ можно построить по любой теме. 

 

План реферирования текста 

I. Вступление, сведения об авторе публикации 

Таблица I 

 

I want 

 

...to speak about 

 

...an item 

 

...entitled (...) 

 

 

I’m going 

 

...to give you some information about 

 

...an article 

 

 

I would like 

 

...to tell you a couple of words about 

 

...a feature- story 

 

 

consequences of the rapid scientific 

progress 
  nature is a source of 

  existence for people 

    practical measures 

         to preserve 

      the environment 
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(=I’d like) ...to give a talk about 

 

...an essay 

 

 

 ...render the contents of 

 

  

 

Таблица 2 

 

The item 

 

...under discussion 

 

...was written by 

 

(...) 

 

The article 

 

...under consideration 

 

...was contributed by 

 

(name of the 

author) 

 

The feature-

story 

 

...under review 

 

  

 

Таблица 3 

 

The author 

of 

 

...the item 

 

...under discussion 

 

 

...is (...) 

 

 ...the article 

 

...under consideration 

 

 

(name of 

the author) 

 

 

 

...the feature-story 

 

  

 

 

Unfortunately / I am sorry to say the name of the author is not mentioned in the 

publication. 

 

II. Сведения об источнике публикации 

 

Таблица 

The item 

 

...under discussion 

 

 

...is taken from 

 

 

...the newspaper 

named (...) 

 

 

The article 

 

 

...under consideration 

 

 

...was found in 

 

 

 

The feature-  

story 

...under review 

 

 

...was printed in 

 

 

 

 

 

 

III. Содержание и структура реферируемого материала 

 

Таблица I  

The item 

 

 

...is about 

 

 

...the (present- day) situation in... 

 

...the (difficult) position of... 
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The article 

 

...is devoted to 

 

 

The feature - 

story 

 

...is concentrated upon 

 

 

...the (latest) events in... 

 

 

The essay 

 

...is centered around 

 

 

...the (latest) achievements of... 

 

 

 

 

...is  focused upon 

 

 

 

...the  (latest) developments in... 

 

 

 ...tells us about 

 

...the relations between... 

 

 

 

 

..deals with 

 

 

...the conflict between... 

 

Таблица 2 

The item  

The article 

The feature -story The 

essay 

 

...gives us a (vivid/detailed) description/account of... ...describes 

(very vividly/in detail)...  

...shows us... 

 

 

Таблица 3 

 

The item 

 

...under discussion 

 

 

 

...consists of 

 

 

The article 

 

...under consideration 

 

 

...is composed of 

 

 

(...) logical parts 

 

The feature- 

story 

 

 

...under review 

 

 

...can be divided into 

 

 

 

 

The essay 

 

 

 

...can be split into 

 

 

 

Таблица 4 

 

The opening part/ passage  

(The introductory part/passage)  

 

...is about... 

..is devoted to... 

...is centred around.../centres a(round)...  

...is concentrated upon.../ concentrates (up)on... 

...is focused on.../focuses on... 

...deals with... 

...tells us about... 

..touches upon 

...shows us... 

The central part  

(The main part)  

 

The following part  

 

The final part  
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(The conclusion) 

 

...describes... 

...gives a description/an account of... 

 

 

 

IV. Заключение 

 

Таблица I 

 

In conclusion 

 

I want to say 

 

 

 

 

...is fairly interesting 

 

By way of 

conclusion 

 

I can say 

 

the item 

 

 

...is  very  instructive 

 

By way of 

summing up 

 

I must say 

 

the article 

 

...is quite informative 

 

 

 

I would like to say 

 

 

 

 

...is most pithy in content 

 

 

Таблица 2 

 

Generally 

speaking  

 

the item 

 

 

...made on me 

 

...a great impression 

...a favourable impression  

On the whole 

 

 

the article 

 

 

 

...a good impression 

...an unforgettable 

    impression 

 

 

 

 

 

 

 

...a pleasant impression 

 

Таблица 3 

 

In my opinion 

 

 

the item is 

 

...very interesting 

 

 

 From my point of view 

 

the article is 

 

 

...fairly informative 

 

 

It seems to me 

 

 

 

...rich in content 

 

There is no doubt 

 

 

 

 

...highly instructive 

 

 

Таблица 4 

 

From the item  

 

From the article 

...under discussion 

 

 

I got to know 

 

I learned 

..a lot of 

interesting 

information / 
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 facts about 

(concerning)... 

 

 

 

From the feature- 

story 

...under consideration 

 

 

  

 

From the essay 

 

 

...under review 

 

  

 

Критерии оценки реферирования текста 

4 балла / 

«отлично» 

Ответ полный, развернутый; структура ответа 

логична и хорошо продумана; полностью раскрыто 

идейное содержание реферируемого текста; 

представлен анализ композиции текстового целого; 

хорошее владение терминологией, адекватной при 

реферировании текстового целого. 

3 балла / 

«хорошо» 

Ответ недостаточно развернут; структура ответа 

недостаточно логична; в общих чертах раскрыто 

идейное содержание реферируемого текста; 

представлен анализ отдельных особенностей 

композиции текстового целого; владение 

терминологией, адекватной при реферировании 

текстового целого. 

1-2 балла / 

«удовлетворительно» 

Ответ неполный, слабо прослеживается логика в 

структуре ответа; частично раскрыто идейное 

содержание реферируемого текста; представлен 

неполный анализ композиции текстового целого; 

несистемный характер использования терминологии, 

адекватной при реферировании текстового целого. 

0 баллов / 

«неудовлетворительно» 

Ответа нет, не раскрыто идейное содержание 

реферируемого текста; не представлен анализ 

композиции текстового целого; отсутствие владения 

навыками использования терминологии, адекватной 

при реферировании текстового целого. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ТЕСТИРОВАНИЮ 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым 

условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой 

системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам 

возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, 

обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма 

изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти 

пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по 

дисциплине «Иностранный  язык».  

У студента есть возможность выбора правильного ответа из числа 

предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны 
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изучить материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных 

пособий и других источников. 

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время 

практических занятий. 

Оформление ответов на тесты 

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе 

самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует 

номер теста и выбранный вариант ответа. 

 

Критерии оценки тестовых заданий 

Каждый тест содержит 25 заданий. За каждое правильно выполненное 

задание начисляется 1 балл. Для успешного выполнения теста обучающимся 

необходимо набрать от 14 до 25 баллов.                                                                                                                                          

 

 

 

3 балла / 

«отлично» 

23-25 правильных ответа – теоретическое содержание 

материала освоено полностью, без пробелов, 

необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, качество выполнения 

большинства из них оценено числом баллов, близким к 

максимальному. 

2 балла / 

«хорошо» 

17-22  правильных ответа – теоретическое содержание 

материала освоено полностью, без пробелов, 

некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного 

из них не оценено минимальным числом баллов, 

некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

1 балл / 

«удовлетворительно» 

14-16  правильных ответа – теоретическое содержание 

материала освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий, содержат 

ошибки. 

0 баллов / 

«неудовлетворительно» 

Менее 14  правильных ответов  – теоретическое 

содержание материала освоено частично, 

необходимые практические навыки работы не 

сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий не выполнено, 

либо качество их выполнения оценено числом баллов, 

близким к минимальному; при дополнительной 

самостоятельной работе над материалом курса 

возможно повышение качества выполнения учебных 

заданий. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Контрольная работа представляет собой форму отчета студента ЗФО о 

самостоятельной работе по изучению курса «Иностранный язык». Текстовая 

часть контрольной работы представляется в печатной или рукописной форме. На 

титульном листе необходимо указать факультет, курс, номер группы, фамилию, 

имя и отчество, дату и вариант контрольного задания. Текст или его фрагменты, 

предназначенные для письменного перевода, написать на левой стороне 

страницы, а на правой представить его перевод на русском языке. В конце 

контрольного задания следует указать используемые источники и поставить 

свою личную подпись. 

Контрольное задание, выполненное без соблюдения вышеперечисленных 

указаний или не полностью, возвращается без проверки и не засчитывается. 

Получив проверенную контрольную работу, следует прочитать рецензию 

преподавателя, проанализировать отмеченные ошибки и переработать их в 

конце данной контрольной работы. 

Отрецензированное, исправленное и зачтенное на собеседовании 

контрольное задание необходимо иметь при себе на зачете. 

Выбор варианта контрольной работы осуществляется по последней цифре 

зачетной книжки или студенческого билета. Вариант определяют по 

нижеприведенной таблице:  

 

Последняя цифра номера 

зачетной книжки 

Вариант заданий к 

контрольной работе 

1, 5, 9 1 

2, 6, 0 2 

3, 7 3 

4, 8 4 

 

Критерии оценивания контрольной работы 
По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины 

в соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания;  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, 

примененные при выполнении заданий контрольной работы; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-

понятийного аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то 

они незначительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал 

правильные или частично правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне 

(уровень 1) (см. табл. 1). 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не 

знает основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится 

задание, не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет 

навыками в области изучаемой дисциплины; 

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, 

необходимые для выполнения заданий контрольной работы; 
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- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные 

ошибки при изложении материала.  

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  

ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Оценивание результатов освоения дисциплины «Иностранный язык» 

осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация по 

дисциплине проводится в форме зачета с оценкой.  

Зачет с оценкой является заключительным этапом процесса формирования 

компетенции обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью проверку и 

оценку знаний студентов по теории и применению полученных знаний, умений и 

навыков при решении практических задач. 

По результатам зачета с оценкой обучающемуся выставляется оценка 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», или «неудовлетворительно». 

Результат сдачи зачета с оценкой заносится преподавателем в зачетную 

ведомость и зачетную книжку. Оценка «неудовлетворительно» проставляется 

только в зачетной ведомости. Неявка на зачет отмечается в зачетной ведомости 

словами «не явился». 

Структура зачета: 

1. Произвести монологическое высказывание по одной из пройденных 

тем семестра: 

1) About Myself. Family. Likes and Dislikes.   

2) Stavropol Technological Institute of Service.  

3) Higher Education in Russia.  

4) Higher Education Abroad.  

5) Russia is My Homeland. 

6) Moscow. 

7) The United Kingdom. 

8) The USA. 

9) English as a Global Language. 

10) Scientific and Technological Progress. 

11) Famous People of Science and Technology. 

12) Mass Media and the Internet. 

2. Прочитать и перевести со словарем незнакомый текст общенаучного/ 

страноведческого характера на иностранном языке, содержащий лексико-

грамматический материал и передать его содержание на английском языке. 

3. Объяснить грамматические явления в выделенных предложениях 

текста. 

Критерии выставления зачета 

Ответ обучающегося оценивается по системе «зачет с оценкой».  

 

Шкала оценивания компетенций для зачета с оценкой 

 
 Шкала оценивания 
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Оценочно

е 

средство 

менее 41 балла 
отсутствие усвоения 

(ниже порогового) 

оценка «неудовле- 

творительно» 

41-60 баллов 
неполное 

усвоение 

(пороговое, 

базовое) оценка 

«удовлетвори- 

тельно» 

61-80 баллов 
хорошее 

усвоение 

(средний 

уровень) оценка 

«хорошо» 

81-100 баллов 
отличное 

усвоение 

(высокий/прод

винутый 

уровень) 

оценка 

«отлично» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Зачет с 

оценкой 

Компетенция(-и) 

или ее часть (и) не 

сформированы. 
Обучающийся 

демонстрирует 

отсутствие знаний, 

крайне разрозненные 

представления, 

отсутствие умений 

или крайне слабо 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 
классифицировать, 

интерпретировать 

информацию. 

Обучающийся имеет 

представление о 

содержании 

дисциплины, но не 

знает основные 

положения (темы, 

раздела, закона и 

т.д.), к которому 

относится задание. У 
обучающегося 

имеются 

существенные 

пробелы в знании 

основного материала 

по дисциплине. В 

процессе ответа по 

теоретическому 

материалу допущены 

принципиальные 

ошибки при 
изложении 

материала. 

 

 

 

Компетенция(-

и) или ее (их) 

часть(-и) 

сформированы 

на базовом 

уровне (уровень 

1). 

Обучающийся 

демонстрирует 

фрагментарные 

знания, слабо 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 
обобщать, 

классифицирова

ть, 

интерпретироват

ь информацию. 

Обучающийся 

знает и 

воспроизводит 

основные 

положения 

дисциплины в 

соответствии с 
заданием, 

применяет их 

для выполнения 

типового 

задания в 

котором 

очевиден способ 

решения. 

Обучающийся 

продемонстриро

вал базовые 
знания 

важнейших 

разделов 

дисциплины. У 

обучающегося 

имеются 

затруднения в 

использовании 

научно-

понятийного 

аппарата курса. 

Несмотря на 
недостаточность 

знаний, 

обучающийся 

имеется 

стремление 

логически четко 

Компетенция(-

и) или ее (их) 

часть(-и) 

сформированы 

на среднем 

уровне (уровень 

2). 
Обучающийся 

демонстрирует 

общие, но не 

структурированн

ые знания, 

частично 

сформированные 
умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицирова

ть, 

интерпретироват

ь информацию.  

Обучающийся 

знает, понимает 

основные 

положения 

дисциплины, 
демонстрирует 

умение 

применять их 

для выполнения 

задания, в 

котором нет 

явно указанных 

способов 

решения; 

анализирует 

элементы, 
устанавливает 

связи между 

ними. Ответ по 

теоретическому 

материалу 

является 

полным, или 

частично 

полным и 

удовлетворяет 

требованиям 

программы, но 
не всегда дается 

точное, 

уверенное и 

аргументированн

ое изложение 

материала. На 

Компетенция 

(-и) или ее 

часть (и) 

сформирован

ы на высоком 

уровне 

(уровень 3). 
Обучающийся 

демонстрирует 

сформированн

ые системные 

знания, 

сформированн

ые умения 
отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифициров

ать, 

интерпретиров

ать 

информацию.  

Анализирует 

элементы, 

устанавливает 

связи между 
ними, сводит 

их в единую 

систему.  

Ответ 

обучающегося 

по 

теоретическом

у и 

практическому 

материалу 

является 
полным и 

удовлетворяет 

требованиям 

программы 

дисциплины. 

Обучающийся 

продемонстрир

овал свободное 

владение 

концептуально

-понятийным 

аппаратом, 
дисциплины. 

На 

дополнительны

е вопросы 

преподавателя 

обучающийся 
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построить ответ, 

что 

свидетельствует 

о возможности 

последующего 

обучения. 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя 

обучающийся 

дал правильные 

ответы. 

Обучающийся 

продемонстриро

вал владение 

терминологией 
дисциплины. 

дал 

правильные 

ответы. 

Также оценка 

«отлично» 

выставляется, 

если 

обучающийся 

набрал по 

текущему 
контролю 

необходимые и 

достаточные 

баллы для 

выставления 

оценки 

автоматом2.  

 

 

Шкала  

оценивания 

Критерии  оценивания 

Оценка  

«отлично» / 

зачтено  

или  

высокий 

уровень освоения 

компетенции 

 

обучающийся демонстрирует глубокое и разностороннее 

знание материала; исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически излагает теоретический материал; 

верно формулирует  определения; демонстрирует умение 

самостоятельной работы с иностранной литературой, 

реферирования и аннотирования литературы, знание 

лексики; переводит текст без ошибок или допускает  одну 

ошибку, и сам ее исправляет, демонстрирует хорошее 

владение лексико-грамматическим материалом, не 

искажает смысла прочитанного, при передаче содержания 

текста допускает 1-2 ошибки и исправляет их; 

монологическое высказывание воспроизведено  в 

соответствии с орфоэпическими, лексико-

грамматическими и стилистическими нормами 

английского языка; продемонстрировано владение 

нормативной фонетикой английского языка; реакция на 

вопросы по высказыванию быстрая, адекватно 

выражается личное отношение к проблеме,  

самостоятельно выявляются грамматические ошибки и 

объясняются соответствующие грамматические явления; 

правильно используются языковые нормы применительно 

к разным функциональным стилям 

Оценка  

«хорошо» / 

зачтено  

или  

средний / 

достаточный 

уровень освоения 

компетенции  

обучающийся демонстрирует глубокое знание материала;  

последовательно, грамотно и логически излагает 

теоретический материал; верно формулирует  

определения; демонстрирует умение самостоятельной 

работы с иностранной литературой, реферирования и 

аннотирования литературы, знание лексики; переводит 

текст и допускает 1-2 ошибки в лексико-грамматическом 

материале, показывает незначительные неточности в 

переводе, не искажающие смысловое содержание текстов, 

                                                             
2 Количество и условия получения необходимых и достаточных для получения автомата баллов 

определены Положением о системе «Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся» 



25 

при передаче общего содержания текста допускает 3-4 

ошибки; монологическое высказывание воспроизведено  в 

соответствии с орфоэпическими, лексико-

грамматическими и стилистическими нормами 

английского языка; показано владение нормативной 

фонетикой английского языка, но допущены 

незначительные ошибки и неточности; даны хорошие 

ответы на вопросы экзаменатора; устное высказывание 

строится логично и грамотно, но допущены неточности; 

самостоятельно выявляются 70% ошибок и допущены 

некоторые затруднения при объяснении грамматического 

явления; правильно используется языковая норма 

применительно к разным функциональным стилям 

Оценка  

«удовлетворител

ьно» / зачтено  

или  

базовый / 

пороговый 

уровень освоения 

компетенции  

обучающийся демонстрирует общее знание изучаемого 

материала; знает основную рекомендуемую программой 

дисциплины учебную литературу, показывает общее 

владение грамматическим и лексическим материалом; 

переводит текст с фактическими ошибками, допускает 

ошибки в лексико-грамматическом материале, при 

переводе текстов студент обнаруживает общее понимание 

содержания текстов, при передаче  содержания текста 

допускает неточности; монологическое высказывание 

воспроизведено  не в полном соответствии с 

орфоэпическими, лексико-грамматическими, 

стилистическими нормами английского языка; реакция на 

вопросы к высказанному монологу слабая, в ответах на 

вопросы допущены ошибки; устное высказывание 

строится нелогично и со значительным количеством 

фонетических и грамматических ошибок; самостоятельно 

выявляется до 50% ошибок, не объясняются некоторые 

грамматические явления; не вполне правильно 

используется языковая норма применительно к разным 

функциональным стилям 

Оценка  

«неудовлетворит

ельно» / 

незачтено  

или  

отсутствие 

сформированност

и компетенции   

 

ставится в случае: незнания значительной части 

программного материала; не владения понятийным 

аппаратом дисциплины; существенных ошибок при 

изложении учебного материала; неумения строить ответ в 

соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

неумения делать выводы по излагаемому материалу; при 

переводе текста допущено большое количество грубых 

ошибок, общий смысл прочитанного непонятен; 

устный ответ (пересказ текста и монологическое 

высказывание) построено нелогично, не отвечает 

орфоэпическим, лексико-грамматическим и 

стилистическим нормам английского языка, 

самостоятельно выявляется не более 30% грамматических 

ошибок, грамматические явления не объясняются 
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СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ 

 
 Основная литература 

№№ Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год Адрес 

1. Кошеварова И. 
Б., 
Мирошниченко 
Е. Н., Молодых 
Е. А., Павлова С. 
В., Ряскина Л. О. 

Иностранный язык 
профессионального общения 
(английский язык): Учебное 
пособие 

Воронеж: Воронежский 
государственный университет 
инженерных технологий, 2018 

http://www.iprbooksh
op.ru/76428.html 

2. Попов Е. Б. Miscellaneous items. 
Общеразговорный 
английский язык: Учебное 
пособие 

Саратов: Вузовское образование, 
2019 

http://www.iprbooksh
op.ru/79610.html 

3. Попов Е. Б. Английский язык: Учебное 
пособие 

Саратов: Вузовское образование, 
2019 

http://www.iprbooksh
op.ru/79613.html 

4. Маньковская З. 
В. 

Деловой английский язык: 
ускоренный курс: Учебное 
пособие 

Москва: ООО "Научно-
издательский центр ИНФРА-М", 
2018 

http://znanium.com/g
o.php?id=966322 

5. Маньковская З. 
В. 

Английский язык в 
ситуациях повседневного 
делового общения: Учебное 
пособие 

Москва: ООО "Научно-
издательский центр ИНФРА-М", 
2019 

http://znanium.com/g
o.php?id=967602 

Дополнительная литература 

№№ Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год Адрес 

1. Н.Г. Вартанова, 
А.В. Резникова 

Иностранный язык 
(английский). Учебное 
пособие по развитию 
навыков чтения и 
понимания текстов для 
обучающихся по 
техническим и 
экономическим 
направлениям подготовки 
бакалавров: учебное 
пособие 

2015 https://ntb.donstu.ru/
content/inostrannyy-
yazyk-angliyskiy-
uchebnoe-posobie-
po-razvitiyu-
navykov-chteniya-i-
ponimaniya-tekstov-
dlya-
obuchayushchihsya-
po-tehnicheskim-i-
ekonomicheskim-
napravleniyam-
podgotovki-
bakalavrov 

2. Южакова О. А. Английский язык: Учебное 
пособие 

Омск: Омский государственный 
институт сервиса, Омский 
государственный технический 
университет, 2014 

http://www.iprbooks
hop.ru/26677.html 

3. Жданова Г. А., 
Дельмухомедова 
Н. С., Овчерук 
Л. Д., Ильина Л. 
А. 

Английский язык в 
социально-бытовой и 
культурной сферах 
общения: Учебное пособие 

Кемерово: Кемеровский 
технологический институт 
пищевой промышленности, 2014 

http://www.iprbooks
hop.ru/61257.html 
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4. Межова М. В. Иностранный язык 
(английский язык): 
Практикум для студентов 1-
го, 2-го курсов для всех 
направлений подготовки 
бакалавриата и 
специалитета КемГИК 

Кемерово: Кемеровский 
государственный институт 
культуры, 2017 

http://www.iprbooks
hop.ru/66344.html 

5. Денисенко М. 
В., Алексеенко 
М. А., Межова 
М. В. 

Английский язык: 
Практикум по грамматике 
для студентов 1-го курса 
всех направлений 
подготовки бакалавриата 

Кемерово: Кемеровский 
государственный институт 
культуры, 2017 

http://www.iprbooks
hop.ru/76329.html 

Методические разработки 

№№ Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год Адрес 

1. И.В. Царевская, 
Н.В. Ковальчук, 
А.П. Прохорова 

Методические указания для 
тестирования 
грамматических навыков 
(английский, немецкий, 
французский) по 
дисциплине «Иностранный 
язык» для обучающихся по 
всем направлениям 
подготовки бакалавриата, 
специалитета и 
магистратуры: 
методические указания 

2018 https://ntb.donstu.ru/
content/metodicheski
e-ukazaniya-dlya-
testirovaniya-
grammaticheskih-
navykov-angliyskiy-
nemeckiy-
francuzskiy-po-
discipline-
inostrannyy-yazyk-
dlya-
obuchayushchihsya-
po-vsem-
napravleniyam-
podgotovki-
bakalavriata-
specialiteta-i-
magistratu 

2. ДГТУ, Каф. 
"ИЯ"; сост.: И.В. 
Царевская, И.В. 
Щербакова, А.П. 
Прохорова 

Иностранный язык: 
методические указания по 
реферированию 
(английский, немецкий, 
французский язык) по 
дисциплине "Иностранный 
язык" для студентов очной 
формы обучения по всем 
направлениям подготовки 

Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018 https://ntb.donstu.ru/
content/inostrannyy-
yazyk-
metodicheskie-
ukazaniya-po-
referirovaniyu-
angliyskiy-nemeckiy-
francuzskiy-yazyk-
po-discipline-
inostrannyy-yazyk-
dlya-studentov-
ochnoy-formy-
obucheniya-po-vsem-
napravleniyam-
podgotovki 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

1. Бессонова, Е. В. Английский язык : учебное пособие для студентов бакалавриата по направлению 
подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» / Е. В. Бессонова, О. А. Просяновская, И. К. 
Кириллова. — Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 96 
c. — ISBN 978-5-7264-0930-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30337.html 

2. Межова М.В. Иностранный язык (английский язык) [Электронный ресурс] : практикум для студентов 1-
го, 2-го курсов для всех направлений подготовки бакалавриата и специалитета КемГИК / М.В. Межова. 
— Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. 
— 212 c. — 978-5-8154-0369-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66344.html 
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3. Иностранный язык (английский): учебное пособие по развитию навыков чтения и понимания текстов для 
обучающихся по техническим и экономическим направлениям подготовки бакалавров по направлению 
45.03.02 «Лингвистика». – Ростов н/Д: Рост. гос. строит. ун-т, 2015. – 158 с. 
https://ntb.donstu.ru/content/inostrannyy-yazyk-angliyskiy-uchebnoe-posobie-po-razvitiyu-navykov-chteniya-i-
ponimaniya-tekstov-dlya-obuchayushchihsya-po-tehnicheskim-i-ekonomicheskim-napravleniyam-podgotovki-
bakalavrov 

4. Иностранный язык профессионального общения (английский язык) : учебное пособие / И. Б. Кошеварова, 
Е. Н. Мирошниченко, Е. А. Молодых [и др.]. — Воронеж : Воронежский государственный университет 
инженерных технологий, 2018. — 140 c. — ISBN 978-5-00032-323-6. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76428.html  

5. Английский язык [Электронный ресурс] : практикум по грамматике для студентов 1-го курса всех 
направлений подготовки бакалавриата / . — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский 
государственный институт культуры, 2017. — 51 c. — 978-5-8154-0394-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76329.html 

6. Иностранный язык: методические указания по реферированию (английский, немецкий, французский 
язык) по дисциплине «иностранный язык» для студентов очной формы обучения по всем направлениям 
подготовки. – Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. ун-т, 2018. — 34 с. 
https://ntb.donstu.ru/content/inostrannyy-yazyk-metodicheskie-ukazaniya-po-referirovaniyu-angliyskiy-
nemeckiy-francuzskiy-yazyk-po-discipline-inostrannyy-yazyk-dlya-studentov-ochnoy-formy-obucheniya-po-
vsem-napravleniyam-podgotovki 

7. Методические указания для тестирования грамматических навыков (английский, немецкий, французский) 
по дисциплине «Иностранный язык» для обучающихся по всем направлениям подготовки бакалавриата, 
специалитета и магистратуры. – Ростов н/Д: Донской гос. техн. ун-т.-2018. – 48 с. 
https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-dlya-testirovaniya-grammaticheskih-navykov-angliyskiy-
nemeckiy-francuzskiy-po-discipline-inostrannyy-yazyk-dlya-obuchayushchihsya-po-vsem-napravleniyam-
podgotovki-bakalavriata-specialiteta-i-magistratury  

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Office Word 

3. Microsoft PowerPoint 

Перечень информационных справочных систем 

1. Google переводчик https://translate.google.ru 

2. BBC languages – Free online lessons to learn and study with http://www.bbc.co.uk/languages/ 

3. FluentU https://www.fluentu.com/ 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание 

приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей 
работе. 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучаемых базовых знаний , основных умений и 

навыков по теории вероятностей и математической статистике необходимых для дальнейшего усвоения ряда 
специальных дисциплин и решения практических задач , формирование культуры мышления , способности к 

обобщению, анализу , восприятию информации , постановке цели и выбору путей ее достижения , привитие 

навыков самостоятельного изучения литературы по математике и ее приложениям. 

 
Основными задачами , решаемыми в рамках данной дисциплины являются: теоретическое освоение 

студентами основных положений дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика», 

формирование необходимого уровня математической подготовки для понимания основ теории вероятностей и 
математической статистики; приобретение практических навыков решения типовых задач; формирование 

навыков применения статистических методов. 

В результате освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» студент 

должен: 

Знать основы теории вероятностей и математической статистики, необходимой  для решения 

практических задач; уметь выбирать метод решения типовой задачи; решать стандартные задачи с 

использованием формул теории вероятностей и математической статистики; применять теоретико-

вероятностные и статистические методы решения практических задач; 

Владеть навыками работы с учебной и учебно-методической литературой ; базовыми знаниями 

для решения задач применения современного математического инструмента для решения практических 

задач. 

Реализация компетентного подхода предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, 

собеседование) в сочетание с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических 

навыков, которые приобретаются на практических занятиях , проводимых в активных формах: деловые 

игры, ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их содержание 

продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения 

теоретического и практического материала. 

Практическое занятие 1 Элементы комбинаторики 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной компетенции: ОПК-1.1 

 

Вопросы для обсуждения 

1.1 Комбинаторные соотношения: размещения перестановки, сочетания. 

1.2 Размещения, перестановки, сочетания с повторениями. 

1.3 Правило суммы. 

1.4 Правило произведения. 

Задание 1  

Из цифр 1,2,3,4,5 составляются всевозможные числа, каждое 

из которых состоит из трех цифр. Сколько таких чисел можно составить, ес- 

ли повторение цифр в числе не разрешается? 

            Задание 2 

Сколькими способами могут быть присуждены первая, вторая 

и третья премии трем лицам, если число соревнующихся равно 12? 

           

           Задание 3 

            Бросают игральную кость с шестью гранями и запуска- 
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            ют волчок с 8 гранями. Сколькими способами они могут упасть? 

 

Практическое занятие 2 Основные теоремы теории вероятностей. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной компетенции: ОПК-1.1 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Теоремы сложения вероятностей несовместных и совместных событий. 

2 Теоремы умножения вероятностей зависимых и независимых событий. 

3 Условная вероятность. 

Задание 1 

            Какова вероятность того, что 2 карты, вынутые по одной из 

            колоды в 36 карт: 

 а) окажутся масти треф; 

б) окажутся одной масти. 

Задание 2  

Студент пришел на экзамен, зная 60 вопросов из 87. 

Какова вероятность того, что курсант ответит на каждый из 3-х заданных 

вопросов? 

Задание 3 

В читальном зале имеется 6 учебников по теории 

вероятностей, из которых 3 в твердом переплете. Библиотекарь взял 2 

учебника наудачу. Найти вероятность того, что оба учебника окажутся в 

твердом переплете. 

Практическое занятие 3 Полная вероятность. Формулы Бернулли и Байеса. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной компетенции: ОПК-1.1 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Формулы полной вероятности событий. 

2 Повторение независимых испытаний. Формулы Бернулли 

3 Формулы Байеса. 

Задание 1  

Три электрические лампочки последовательно включены в 

цепь. Вероятность того, что одна (любая) лампочка перегорит, если 

напряжение в сети превысит нормальное, равна 0,6.Найти вероятность того, 

           что при повышенном напряжении тока в цепи не будет. 

Задание 2  

Для разрушения моста достаточно попадания одной 

авиабомбы. 

Найти вероятность того, что мост будет разрушен, если на него будет 

сброшены 4 авиабомбы с вероятностями попадания соответственно равными 

           0,3; 0,4; 0,6; 0,7. 

Задание 3 

Круговая мишень состоит из 3 зон I,II,III. Вероятность 

попадания в I зону при одном выстреле – 0,15, во II – 0,23, в III -0,17. Найти 

            вероятность промаха. 

Практическое занятие 4 Случайные величины. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной компетенции: ОПК-1.1 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Интегральная функция распределения , ее свойства. 

2 Дифференциальная функция распределения, ее свойства. 

Задание 1  

Дан ряд распределения случайной величины Х 
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X 1 4 5 7 

P 0,4 0,1 0,3 0,2 

 

Найти и изобразить графически ее функцию распределения. 

Задание 2 

Случайная величина Х распределена нормально (мх=0, бх=1). Найти закон распределения 

случайной величины F=X3. 

Задание 3 

По цели производится два выстрела. Вероятность попадания при одном выстреле равна 0,7. 

Найти распределение двумерной случайной величины (х,у) считая х- число попаданий, у - число 

промахов. 

 

Практическое занятие 5 Числовые характеристики случайных величин. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной компетенции: ОПК-1.1 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Формулы математического ожидания дискретной и непрерывной случайной величины. 

2 Формулы дисперсии дискретной и непрерывной случайности величины. 

3.Среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации случайной величины. 

Задание 1 

Изделия испытываются на надежность. Вероятность выхода из строя за время испытания  для 

каждого изделия равна 0,1. Испытания заканчиваются после первого же изделия, вышедшего из 

строя. Найти математическое ожидание числа испытаний. 

Задание 2 

Найти дисперсию случайной величины Z=8x-5y+7, если известно, что случайные величины  

X и Y независимы и D (9)=1,5; D(Y)=1 

Задание 3 

Время работы лампы имеет показательное распределение. Определить вероятность того, что 

время безотказной работы радиолампы будет не меньше 600 часов , если среднее время работы 

радиолампы 400 часов. 

Практическое занятие 6 Законы распределения случайных величин. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной компетенции: ОПК-1.1 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Применение равномерного закона распределения. 

2 Применение экспонепциального закона распределения. 

3 Применение биноминальных законов распределения и предельных теорем. 

4 Применение закона Пуассона. 

Задание 1  

Случайная величина Т - время работы лампы освещения большой мощности, 

применяемой при фотосъемках, подчиняется показательному закону 

распределения. Среднее время работы такой лампы 20 мин. 

            Какова вероятность того, что лампа будет работать не менее 30 минут. 

Задание 2  

Считают, что ошибка x отсчета по приборам стрелочного типа распределена 

равномерно в промежутках [- 0,5; 0,5], где за единицу принята цена самого 

маленького деления шкалы. 

Найти: - M (x) - ошибки, 

- среднюю квадратическую ошибку 

Задание 3  
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Радиоаппаратура за 1000 часов работы в среднем выходит из строя 1 раз. Определить 

вероятность выхода из строя радиоаппаратуры за 200 часов, предполагая, что срок безотказной 

работы аппаратуры есть случайная величина распределения по показательному закону. 

 

Практическое занятие 7 Основные понятия математической статистики. Точечное и 

интервальное оценивание 
Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной компетенции: ОПК-1.1 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Нахождение эмпирической функции распределения. 

2 Построение полигона и гистограмм. 

3 Точечные и интервальные оценки. 

Задание 1  

Пусть генеральная совокупность задана таблицей. Найти гене- 

реальную среднюю и генеральную дисперсию. 
  

x i 1 3 5 

n i 10 20 10 

 

            Задание 2 

Найти доверительный интервал для оценки с надежностью 

g = 0,95 неизвестного математического ожидания a нормально распреде- 

ленного признака X генеральной совокупности, если даны генеральное 

среднее s = 25, выборочная средняя = 14 в x и ее объем выборки n = 25 . 

Задание 3 

Каково должно быть число опытов n? Чтобы с надежно- 

стью g = 0,98 точность оценки математического ожидания была равна 0,2, 

если среднее квадратическое отклонение равно 4? 

Практическое занятие 8 Обработка результатов наблюдений. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной компетенции: ОПК-1.1 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Метод наименьших квадратов. 

2 Метод максимального правдоподобия. 

Задание 1 

Из опыта получены значения x и y , сведенные в таблицу. 

x 1 2 3 4 5 6 

 
y 5,2 6,3 7,1 8,5 9,2 10,0 

 

 
 

Найти прямую y = ax + b по методу наименьших квадратов 

Задание 2 

 Полученные из опыта значения функции при различных 

значениях независимой переменной x приведены в таблице: 

x 0 1 1,5 2,1 3 
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y 2,9 6,3 7,9 10,0 13,2 

 

 
Найти приближающую функцию методом наименьших квадратов. 

 
Задание 3  

Найти методом максимального правдоподобия оценку параметра 

l распределения Пуассона , 

x ! 

e 

P ( X x ) 

i 

x 

m i 

i l × -l = = где m – число 

произведенных испытаний; xi – число появления события в i –том 

( i = 1, 2,K, ) опыте. 
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университет 
«Синергия», 2013 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/170

47.html 

. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Климов, Г. П. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник Москва: 
Московский 
государственный 
университет 
имени М.В. 
Ломоносова, 2011 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/131

15.html 

Л2.2 Кирьянова, Л. В., 
Иванов, В. П., Лемин, 
А. Ю., Мясников, А. 
Г. 

Теория вероятностей: курс лекций Москва: 
Московский 
государственный 
строительный 
университет, ЭБС 
АСВ, 2012 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/200

40.html 

Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 Ермолаев, Ю. Д. Компьютерные методы математических исследований: 
методические указания к самостоятельной работе по 
дисциплинам «численные методы» и «компьютерное 
моделирование» 

Липецк: Липецкий 
государственный 
технический 
университет, ЭБС 
АСВ, 2013 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/551

02.html 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.С. Мхитарян [и др.]. 
— Электрон. текстовые данные. — М. : Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. — 
336 c. — 978-5-4257-0106-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17047.html 

Э2 Климов Г.П. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс] : учебник / Г.П. Климов. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2011. — 
368 c. — 978-5-211-05846-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13115.html 

Э3 Теория вероятностей [Электронный ресурс] : курс лекций / Л.В. Кирьянова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 
— М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 88 c. — 978-5-7264-0630-5. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20040.html 
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Методические указания по дисциплине « Теория вероятностей и математическая 

статистика» содержат задания для студентов, необходимые для организации 

самостоятельной работы. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 

Предназначены для студентов направления подготовки 11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи, направленность (профиль) 

Системы мобильной связи 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Теория вероятностей и математическая статистика». 

Данные методические указания направлены на обучение студентов основам 

самостоятельной работы. Студент должен научиться самостоятельно овладевать новой 

научно-технической информацией, чтобы у него была сформирована постоянная 

потребность к непрерывному самообразованию. 

Самостоятельная работа – это, прежде всего, учебная деятельность студента, 

направленная на приобретение знаний, навыков и умений, без непосредственной 

посторонней помощи. Самостоятельная работа студента не ограничивается только 

временем проведения самоподготовки, она имеет место на любом плановом занятии: 

лекции, практическом занятии, лабораторной работе. Эффективность самостоятельной 

работы в большей степени зависит от организации работы студента в часы 

самоподготовки. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО, что достигается в процессе формирования современного 

научного представления о веществе как об одном из видов движущейся материи, о путях, 

механизмах и способах превращения одних веществ в другие; обучения теоретическим 

основам знаний о составе, строении и свойствах веществ, а также о явлениях, которыми 

сопровождаются превращения одних веществ в другие при протекании химических 

реакций; привития обучающимся навыков самостоятельного выполнения химического 

эксперимента и техники химических расчетов; формирования у обучающихся целостного 

естественнонаучного мировоззрения. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ОПК-2.2: Строит вероятностные модели для конкретных процессов, проводит 

необходимые расчеты в рамках построенной модели  

Самостоятельная работа по дисциплине «Теория вероятностей и математическая 

статистика» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при 

изучении теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, 

содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), 

но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических 

задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов 

использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего 

усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 

записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально 

изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При 

подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля  

1 Алгебра событий 

2 Основные понятия теории вероятностей. Элементы комбинаторики. Фомулы 

Байеса и Бернулли 

3 Показательный закон надежности. Функция надежности. Нормальный закон 

распределения. Вероятность заданного отклонения  

4 Генеральная совокупность и выборка. Оценка генеральной средней по 

выборочной средней. Оценка генеральной дисперсии по исправленной выборочной. 

5 Критерий согласия. 

6 Метод наименьших квадратов и принцип максимального правдоподобия. 

Статистические гипотезы. Критерий Пирсона 

  

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 9 – за 

Устный опрос на практических занятиях,  6 -  выполнение тестовых заданий, 6 –  

выполнение ситуационных заданий и 4 – за реферат. 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество 

баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 

ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от 

максимального количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 

41 до 60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -50 % от максимального 

количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 41%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 

% от максимального количества баллов. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия 

предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных заданий; 

 
Критерии оценивания ответа на практическом занятии 

Шкала оценивания 
Оценочное средство 

Ответ на вопросы к практическому занятию 

отличное усвоение 

(высокий/продвинуты

й уровень) оценка 

«отлично» 

 

3 Балла 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне 

(уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные 

системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Теоретическое содержание материала освоено полностью, без 

пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, качество 

выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к 

максимальному; обучающийся грамотно и логически стройно излагает 

материал. 

хорошее усвоение 

(повышенный 

уровень) оценка 

«хорошо» 

 

2 Балла 

Компетенция (-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем 

уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не 

структурированные знания, частично сформированные умения 

отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Теоретическое содержание материала 

освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий выполнены с ошибками 

неполное усвоение 

(пороговое) оценка 

«удовлетворительно» 

 

1 Балл 

Компетенция (-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом 

уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Теоретическое содержание материала освоено частично, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, 

содержат ошибки; при изложении материала обучающийся допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении 

отсутствие усвоения 

(ниже порогового) 

оценка 

Компетенция (и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся 

демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные 

представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные 
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«неудовлетворительн

о»  

 

0 Баллов 

умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Обучающийся демонстрирует 

отсутствие знаний, крайне разрозненные представления, отсутствие 

умений или крайне слабо сформированные умения отбирать, 

анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать 

информацию. Теоретическое содержание материала не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий не выполнено, либо качество их выполнения оценено числом 

баллов, близким к минимальному; при дополнительной 

самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение 

качества выполнения учебных заданий 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. 

Подготовка доклада по дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика» - 

один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо 

приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. 

Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

Примерные темы реферата: 

История развития теории вероятностей. 

Задачи комбинаторики.  

Вклад советских и российских учёных в развитие теории вероятностей. 

Парадоксы теории вероятностей.  

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах 

по этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке реферата 

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, 

краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 

задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания 

работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках 

выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане 

работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, 

проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону 

объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы и 

другие материалы. 

В заключении необходимо отразить выводы и предложения, полученные в 

результате выполнения работы. Они должны быть сформулированы четко и точно. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список соответствующей 

научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, 

выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 

14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, 

которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.  
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Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен 

согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем 

преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет 

отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим 

представлением к повторному рассмотрению. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования.  

Критерии оценки реферата 

Шкала оценивания Оценочное средство 

Реферат 

отличное усвоение 

(высокий/продвинуты

й уровень) оценка 

«отлично»                              

4 Балла 

Обучающийся демонстрирует сформированные системные знания, 

сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, интерпретировать информацию. Самостоятельно 

написанный реферат, в котором продемонстрировано умение 

систематизировать и структурировать материал, работать с 

источниками, излагать материал последовательно и грамотно, 

демонстрируя культуру изложения, обобщать и делать выводы; 

выдержано стилевое единство текста, оформление (в том числе 

библиографического списка), соблюдены требования к объему 

реферата. 

хорошее усвоение 

(повышенный 

уровень) оценка 

«хорошо»                                   

3 Балла 

Обучающийся демонстрирует общие, но не структурированные 

знания, частично сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Основные требования к реферату выполнены, но при этом имеются 

недочеты: неточности в изложении материала, может быть 

недостаточно полно развернута аргументация, допущены 

погрешности структурирования материала, оформления (в том числе 

библиографического списка), не выдержан объём. 

неполное усвоение 

(пороговое) оценка    

«удовлетворительно»       

1-2 Балла 

Обучающийся демонстрирует фрагментарные знания, слабо 

сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, интерпретировать информацию. Неполно или 

непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; допущены ошибки  

использовании терминологии, допущены погрешности 

структурирования материала, оформления (в том числе 

библиографического списка).  

отсутствие усвоения 

(ниже порогового) 

оценка 

«неудовлетворительн

о»          0 Баллов 

Обучающийся демонстрирует отсутствие знаний, крайне 

разрозненные представления, отсутствие умений или крайне слабо 

сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, интерпретировать информацию. Тема реферата не 

раскрыта, нарушена логика в изложении материала, нет необходимых 

обобщений и выводов; имеются грубые нарушения культуры 

изложения; использовано критически малое количество источников; 

реферат является плагиатом более чем на 90%.  

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием 

итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. 

Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно 

контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать 
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меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и 

восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные 

вопросы по дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика».  

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких 

правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых 

заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие 

разделы учебников, учебных пособий и других источников. 

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских 

занятий. 

 

Критерии оценивания результатов теста 

№  

п/п  

Процент правильно 

выполненных заданий 

Оценка 

1.  90-100% «5» (отлично)   3 балла 

2.  65-90% «4» (хорошо)    2 балла 

3.  50-65% «3» (удовлетворительно)  1 балл 

4.  50% и менее «2» (неудовлетворительно)  0 баллов 

 

Критерии оценивания компетенций  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов 

на тестовые задания превышает 90 %. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 65 %). 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы 

заимствованы. 

Оформление ответов на тесты 

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. 

В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный 

вариант ответа.  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СИТУАЦИОННЫХ 

ЗАДАНИЙ 

Представляя собой элемент кейс-технологи;,  выполняется обучающимися по 

результатам пройденной теории; включает в себя не вопрос – ответ, а анализ конкретной 

ситуации посредством  осмысленного отношения к полученной теории, т.е. рефлексии, 

либо применении соответствующих теоретических знаний на практике. 

Критерии оценивания выполнения ситуационного задания 

Шкала оценивания Оценочное средство 

Ситуационное задание 

отличное  

усвоение (высокий/ 

продвинутый 

уровень) оценка 

«отлично»   

3 Балла 

Задание выполнено полностью, в случае устного отчета-

презентации по выполнению задания обучающийся приводит 

полную четкую аргументацию выбранного решения на основе 

качественно сделанного анализа. Обучающийся демонстрирует 

сформированные системные знания, сформированные умения 

отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Компетенция (и) или ее часть 

(и) сформированы на высоком уровне (уровень 3). 

хорошее усвоение Задание выполнено, но сделан неполный анализ кейса, имеются 
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(средний уровень) 

оценка «хорошо»  

2 Балла 

ошибки в решении, в случае устного отчета-презентации по 

выполнению задания обучающийся не приводит полную четкую 

аргументацию выбранного решения. Обучающийся 

демонстрирует общие, но не структурированные знания, 

частично сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем 

уровне (уровень 2). 

неполное усвоение 

(пороговое, базовое) 

оценка 

«удовлетворительно»  

1 Балл 

Задание выполнено более чем на 2/3, в решении допущены 

существенные ошибки; обучающийся демонстрирует 

фрагментарные знания, слабо сформированные умения 

отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. При устной презентации на 

вопросы отвечает с трудом или не отвечает совсем. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом 

уровне (уровень 1). 

отсутствие усвоения 

(ниже порогового) 

оценка 

«неудовлетворительно»   

0 Баллов 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Задание не 

выполнено, или выполнено менее чем на треть; обучающийся 

демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные 

представления, отсутствие умений или крайне слабо 

сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, интерпретировать информацию. Если 

решение и обозначено в отчете-презентации, то оно не является 

решением проблемы, которая заложена в кейсе. 

 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Письменная работа, выполняемая по дисциплине, в рамках которой решаются 

конкретные задачи, либо раскрываются определенные условием вопросы с целью оценки 

качества усвоения студентами отдельных, наиболее важных разделов, тем и проблем 

изучаемой дисциплины, умения решать конкретные теоретические и практические задачи. 

Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу.  

Критерии оценивания контрольной работы 
По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором 

очевиден способ решения;  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при 

выполнении заданий контрольной работы; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или 

частично правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне. 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 
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способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области 

изучаемой дисциплины; 

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые 

для выполнения заданий контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся 

в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении 

материала.  

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Оценивание результатов освоения дисциплины «Теория вероятностей и 

математическая статистика» осуществляется в соответствии с Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация по 

дисциплине проводится в форме экзамена.  

Экзамен является заключительным этапом процесса формирования компетенции 

студента при изучении дисциплины или ее части и имеет целью проверку и оценку знаний 

студентов по теории и применению полученных знаний, умений и навыков при решении 

практических задач. 

Экзамен в форме устного опроса проводится по заранее утвержденным 

экзаменационным билетам. Экзаменационный билет включает два экзаменационных 

вопроса и одно задание для проверки полученных знаний, освоенных умений и 

приобретенных владений всех заявленных результатов обучения дисциплинарной 

компетенции. В ходе устного опроса преподаватель может задавать дополнительные 

вопросы по билету, а также по другим темам в пределах материала, вынесенного на 

экзамен. 

По результатам экзамена обучающемуся выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», или «неудовлетворительно». Результат сдачи экзамена 

заносится преподавателем в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. Оценка 

«неудовлетворительно» проставляется только в экзаменационной ведомости. Неявка на 

экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился». 

Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается выставлением 

отметок по принятой пятибалльной шкале. 

Вопросы для экзамена: 

1. Случайные события. Элементы теории комбинаторики. 

2. Классическое определение вероятности.  Геометрические вероятности. 

Статистическое определение вероятности. 

3. Понятие алгебры событий. Основные теоремы. 

4. Дискретные случайные величины. Числовые характеристики. 

5. Непрерывные случайные величины. Числовые характеристики. 

6. Законы распределения дискретных случайных величин. 

7. Законы распределения непрерывных случайных величин. 

8. Закон больших чисел. Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева. Теорема 

Бернулли. 

9. Задачи математической статистики. Генеральная совокупность и выборка. 

Статистический ряд. 

10. Генеральная и выборочная средняя. Генеральная и выборочная дисперсия. 

Статистические оценки. 

11. Оценка генеральной средней по выборочной средней. 

12. Оценка генеральной дисперсии по исправленной выборочной. 

13. Доверительные интервалы. Точность оценки. Надежность. 

14. Обработка результатов наблюдений по методу наименьших квадратов. 

15. Статистические гипотезы.  
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Критерии оценивания экзаменационного ответа 

Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы 

для выставления оценки автоматом; 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует 

умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов 

решения; 

- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними, сводит их 

в единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать и презентовать свой проект 

(решение); 

- ответ обучающегося по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, является полным, и удовлетворяет 

требованиям программы дисциплины; 

- обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуально-

понятийным аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей 

дисциплины; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на высоком уровне. 

Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует 

умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов 

решения; анализирует элементы, устанавливает связи между ними; 

- ответ по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах 

экзаменационного билета, является полным, или частично полным и удовлетворяет 

требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и аргументированное 

изложение материала; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные ответы; 

- обучающийся продемонстрировал владение терминологией соответствующей 

дисциплины. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне. 

Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором 

очевиден способ решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания важнейших разделов 

дисциплины и содержания лекционного курса; 

- у обучающегося имеются затруднения в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса; 

- несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеется стремление 

логически четко построить ответ, что свидетельствует о возможности последующего 

обучения. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне. 

Оценка «неудовлетворительно» (менее 41 балла) выставляется обучающемуся, 

если: 

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела), к которому относится задание, не способен 

выполнить задание с очевидным решением. 

- у обучающегося имеются существенные пробелы в знании основного материала 

по дисциплине; 

- в процессе ответа по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах 

экзаменационного билета, допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 
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Оценоч

ное 

средств

о 

Шкала оценивания 

отсутствие 

усвоения (ниже 

порогового) оценка 

«неудовлетворител

ьно» 

менее 41 балла 

неполное 

усвоение 

(пороговое, 

базовое) оценка 

«удовлетворитель

но» 

41-60 баллов 

хорошее усвоение 

(средний уровень) 

оценка «хорошо» 

61-80 баллов 

отличное усвоение 

(высокий/продвинут

ый уровень) оценка 

«отлично» 

81-100 баллов 

Экзамен 

 

Компетенция(и) 

или ее часть (и) не 

сформированы. 

Обучающийся 

демонстрирует 

отсутствие знаний, 

крайне 

разрозненные 

представления, 

отсутствие умений 

или крайне слабо 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию. 

Обучающийся 

имеет 

представление о 

содержании 

дисциплины, но не 

знает основные 

положения (темы, 

раздела, закона и 

т.д.), к которому 

относится задание. 

У обучающегося 

имеются 

существенные 

пробелы в знании 

основного 

материала по 

дисциплине. В 

процессе ответа по 

теоретическому 

материалу, 

содержащемуся в 

вопросах 

экзаменационного 

билета, допущены 

принципиальные 

ошибки при 

Компетенция(-и) 

или ее (их) часть(-

и) сформированы 

на базовом уровне 

(уровень 1). 

Обучающийся 

демонстрирует 

фрагментарные 

знания, слабо 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать

, 

интерпретировать 

информацию. 

Обучающийся 

знает и 

воспроизводит 

основные 

положения 

дисциплины в 

соответствии с 

заданием, 

применяет их для 

выполнения 

типового задания 

в котором 

очевиден способ 

решения. 

Обучающийся 

продемонстриров

ал базовые знания 

важнейших 

разделов 

дисциплины и 

содержания 

лекционного 

курса. У 

обучающегося 

имеются 

затруднения в 

использовании 

Компетенция(-и) 

или ее (их) часть(-

и) сформированы 

на среднем уровне 

(уровень 2). 

Обучающийся 

демонстрирует 

общие, но не 

структурированны

е знания, частично 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию.  

Обучающийся 

знает, понимает 

основные 

положения 

дисциплины, 

демонстрирует 

умение применять 

их для выполнения 

задания, в котором 

нет явно 

указанных 

способов решения; 

анализирует 

элементы, 

устанавливает 

связи между ними. 

Ответ по 

теоретическому 

материалу, 

содержащемуся в 

вопросах 

экзаменационного 

билета, является 

полным, или 

частично полным 

и удовлетворяет 

требованиям 

Компетенция (и) 

или ее часть (и) 

сформированы на 

высоком уровне 

(уровень 3). 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированные 

системные знания, 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию.  

Анализирует 

элементы, 

устанавливает связи 

между ними, сводит 

их в единую 

систему.  

Ответ 

обучающегося по 

теоретическому и 

практическому 

материалу, 

содержащемуся в 

вопросах 

экзаменационного 

билета, является 

полным, и 

удовлетворяет 

требованиям 

программы 

дисциплины. 

Обучающийся 

продемонстрировал 

свободное владение 

концептуально-

понятийным 

аппаратом, 

дисциплины. На 

дополнительные 
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изложении 

материала. 

 

 

 

научно-

понятийного 

аппарата курса. 

Несмотря на 

недостаточность 

знаний, 

обучающийся 

имеется 

стремление 

логически четко 

построить ответ, 

что 

свидетельствует о 

возможности 

последующего 

обучения. 

 

 

 

программы, но не 

всегда дается 

точное, уверенное 

и 

аргументированно

е изложение 

материала. На 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя 

обучающийся дал 

правильные 

ответы. 

Обучающийся 

продемонстрирова

л владение 

терминологией 

дисциплины. 

вопросы 

преподавателя 

обучающийся дал 

правильные ответы. 

Также оценка 

«отлично» 

выставляется, если 

обучающийся 

набрал по текущему 

контролю 

необходимые и 

достаточные баллы 

для выставления 

оценки автоматом. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 
уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины формирование у обучающихся компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО, что достигается в процессе формирования у обучающихся 

четкого мировоззрения о естественно-научной картине мира на основе понятий и законов 

теории вероятностей и математической статистики, формирования представлений о 

методологии науки на примере вероятностных и статистических закономерностей; 

адаптации обучающихся к восприятию материала учебных дисциплин, базирующихся на 

принципах вероятностных и статистических принципах, законах, явлениях и моделях. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ОПК-2.2: Строит вероятностные модели для конкретных процессов, проводит 

необходимые расчеты в рамках построенной модели. 
Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: аналитические методы исследования, основные закономерности 

аналитической деятельности, ценностные основы мыслительной деятельности в 

профессиональной сфере; основы теории вероятностей и математической статистики, 

необходимые для решения прикладных задач. 

Уметь:   

Выявлять в представляемой информации главное и второстепенное, воспринимать, 

обобщать, анализировать полученную информацию, системно анализировать и выбирать 

основные концепции профессиональной деятельности; применять теоретико-

вероятностные и статические методов для решения практических задач. 

Владеть: 

Основными навыками мыслительной деятельности, способами ориентации в 

профессиональных источниках информации (журналы, сайты, организационные порталы 

и т.д.), навыками осуществления рефлексивной деятельности, корректировки цели и хода 

производственной деятельности; навыками применения современного математического 

инструментария для решения практических задач статистическими методами обработки 

данных, методами оценки вероятностей случайных событий. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических и лабораторных  

занятиях. Лабораторные работы имеют целью углубить и закрепить полученные знания на 

лекциях и практических занятиях, практическое освоение обучаемыми научно-

теоретических положений дисциплины, овладение понятийным аппаратом по изучаемым 

разделам (темам), методами экспериментальных и научных исследований, привитие 

навыков научного анализа и обобщения полученных результатов, навыков вычисления 

погрешностей результатов измерений. Обязательным элементом в начале выполнения 

лабораторных работ является инструктаж студентов по мерам безопасности. 

Лабораторная работа состоит из следующих этапов: доведение целей и решаемых задач 

каждой лабораторной работы; инструктаж обучающихся по мерам безопасности, проверка 

преподавателем подготовленности студентов и их допуск к выполнению работы; 

оформление студентами результатов работы и формулирование выводов; защита отчетов 

по лабораторной работе. 
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Лабораторное занятие 1. Условная вероятность 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-2.2; овладеть навыками использования алгебры событий и вычисления 

вероятности сложных событий. 

 

Учебные вопросы: 

1. Решение задач на умножение вероятностей зависимых событий. 

2. Решение задач на сложение вероятностей совместных событий. 

 

Задача 1. С трех разных точек старта производится запуск ракет по площадной 

цели. В первой позиции ракета попадает с вероятностью 0,95, со второй – 0,85, с третьей  - 

0,8. Найти вероятность попадания ровно одной ракеты. 

Задача 2. Блок усилителя имеет две лампы. В течение заданного времени одна 

лампа может отказать с вероятностью 0,63, вторая – с вероятностью 0,36, а обе вместе – с 

вероятностью 0,28. Какова вероятность, что откажет одна из них? 

Задача 3.  В ящике 10 деталей, 4 из которых окрашены. Сборщик наудачу взял 3 

детали. Найти вероятность того, что все детали окрашены. 

 

Лабораторное занятие 2. Формулы Бернулли и Байеса. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-2.2; овладеть навыками использования теоремы Байеса для 

переоценки вероятностей гипотез и формулу Бернулли. 

 

Учебные вопросы: 

1. Решение задач на формулы Байеса. 

2. Решение задач на формулу Бернулли. 

 

Задача 1. На одной из позиций импульсного кода могут быть с равными 

вероятностями переданы сигналы «1» (импульс) и «0» (отсутствие импульса). Определить 

полную вероятность искажения помехами этой позиции импульсного кода, если 

вероятность преобразования сигнала «1» в «0» помехой равна 0,05, а вероятность 

преобразования сигнала «0» в «1» равна 0,1. Найти новые условные вероятности того, что 

при приеме сигналов «0» и «1» в действительности были переданы эти сигналы. 

Задача 2. На наблюдательном пункте установлено три радиолокатора различных 

конструкций. Вероятность обнаружения цели с помощью первого локатора равна 0,86; 

второго – 0,91; третьего – 0,93. Наблюдатель наугад включает один из локаторов. Какова 

вероятность обнаружения цели? Какой радиолокатор обнаружит цель? 

Задача 3. Найти вероятность того, что событие А появится не менее 3 раз в 4 

независимых испытаниях, если вероятность появления в одном испытании равна 0,4. 

 

Лабораторное занятие 3.  Числовые характеристики случайных величин 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-2.2; овладеть навыками нахождения дисперсии и среднего 

квадратического отклонения дискретных и непрерывных случайных величин.  

 

Учебные вопросы: 

1. Нахождение центральных моментов. 

2. Нахождение дисперсии и среднего квадратического отклонения. 
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Задача 1. Случайная величина Х задана рядом распределения 

Х 1 2 3 

Р 0,5 0,3 0,2 

Найти центральный момент второго порядка. 

Задача 2. Найти дисперсию и СКО случайной величины Х, заданной интегральной  

функцией распределения 

                    0, x<-2 

    F(x) =    x/4+1/2, -2x2 

                    1, x>2 

Задача 3. Случайная величина Х задана дифференциальной функцией f(x)=2cos2x в 

интервале (0, /4), в вне его равной 0. Найти моду, медиану. 

 

Лабораторное занятие 4. Законы распределения случайных величин 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-2.2; овладеть навыками решения задач на применение показательного 

закона распределения, закона надежности. 

 

Учебные вопросы: 
1. Решение задач на применение показательного закона распределения. 

2. Решение задач на нахождение законов распределения непрерывных случайных 

величин. 

 

Задача 1. Радиоаппаратура за 1000 часов работы в среднем выходит из строя 1 раз. 

Определить вероятность выхода из строя радиоаппаратуры за 200 часов, предполагая, что 

срок безотказной работы радиоаппаратуры есть случайная величина, распределенная по 

показательному закону. 

Задача 2. Длительность времени безотказной работы элемента имеет показательное 

распределение F(t)=1-e-0,01t(t>0). Найти вероятность того, что за время длительностью 

t=50ч: 

1) элемент откажет; 

2) элемент не откажет. 

Задача 3. Установлено, что время ремонта телевизора есть случайная величина Х, 

распределенная по показательному закону. Определить вероятность того, что на ремонт 

телевизора потребуется не менее 20 дней, если среднее время ремонта телевизоров 

составляет 15 дней. Найти плотность распределения и среднее квадратическое отклонение 

случайной величины Х. 

 

Лабораторное занятие 5. Точечное и интервальное оценивание. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-2.2; овладеть навыками составления статистического ряда 

распределения, построения полигона и гистограммы частот, относительных частот. 

 

Учебные вопросы: 
1. Нахождение эмпирической функции распределения. 

2. Построение полигона и гистограммы. 

3. Точечное интервальное оценивание. 

 

Задача 1. Для определения точности измерительного прибора была проведена серия 

независимых измерений эталонной величины. Получен первоначальный ряд признака 
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16,7 21,2 17,5 12,0 16,1 

20,8 16,9 14,8 12,5 17,4 

20,9 18,8 16,8 13,0 16,6 

14,5 20,0 17,9 14,1 15,8 

n=20 

Составить статистический ряд распределения частот, относительных частот. 

Построить гистограмму относительных частот признака. 

Задача 2. Найти доверительный интервал для оценки с надежностью =0,95 

неизвестного математического ожидания а нормально распределенного признака Х 

генеральной совокупности, если даны генеральное среднее =25, выборочная средняя 

xв=14 и ее объем выборки n=25. 

Задача 3. Случайная величина x имеет нормальное распределение с известным 

средним квадратическим отклонением =3. Найти доверительные интервалы для оценки 

неизвестного математического ожидания, а по выборочным средним x, если объем 

выборки u=36 и надежность оценки =0,95. 

 

Лабораторное занятие 6. Статистические оценки параметров распределения 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-2.2; овладеть навыками нахождения точечных и интервальных оценок 

параметров. 

 

Учебные вопросы: 

1. Нахождение оценки генеральной средней и дисперсии. 

2. Нахождение доверительного интервала. 

 

Задача 1. Срок службы военнослужащих в N-ской части дается рядом 

распределения 

xi 

(год) 

0-6 6-12 12-18 18-24 24-30 

ni 34 28 20 12 6 

Найти средний срок службы и среднеквадратическое отклонение. За xi примем 

среднее значение интервала, т.е. xi= (xi+xi+1)/2. 

Задача 2. Найти доверительный интервал для оценки с надежностью =0,95 

неизвестного математического ожидания а нормально распределенного признака Х 

генеральной совокупности, если даны генеральное среднее =25, выборочная средняя 

xв=14 и ее объем выборки n=25. 

Задача 3. Каково должно быть число опытов n, чтобы с надежностью =0,98 

точность оценки математического ожидания была равна 0,2, если среднее квадратическое 

отклонение равно 4?  

 

Лабораторное занятие 7. Обработка результатов наблюдений. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 
компетенции: ОПК-2.2; овладеть навыками применения теории корреляции на конкретных 

примерах. 

 

Учебные вопросы: 

1. Отыскание параметров выборочного уравнения прямой. 

2. Линии регрессии по сгруппированным данным. 
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Задача 1.  Товарооборот малого предприятия дается рядом распределения. 

Составить уравнение линии регрессии товарооборота предприятия. Определить, каким 

ожидается товарооборот на 7, 10 год работы предприятия. 

x (год) 1 2 3 4 5 

y (тыс.руб. 

товарооборот) 

1 2 2 3 3 

Задача 2. Распределение случайных величин x и y  характеризуется следующей 

корреляционной таблицей: 

x            y                10 15 20 25 30 35 mx 

50 2 2     4 

60 2 4 5 6 4  21 

70  2 7 12 10 4 35 

80    10 10 6 26 

90    8  6 14 

my 4 8 12 36 24 16 n=100 

По данным таблицы определить коэффициент корреляции и составить уравнение 

регрессии. 

 

Лабораторное занятие 8. Метод наименьших квадратов и принцип максимального 

правдоподобия. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-2.2; овладеть навыками использования принципа максимального 
правдоподобия и метода наименьших квадратов для определения точечных оценок параметров 

распределений случайных величин. 

 

Учебные вопросы: 
1. Метод наименьших квадратов. 

2. Принцип максимального правдоподобия. 
 

Задача 1. Полученные из опыта значения функции при различных значениях независимой 

переменной х приведены в таблице: 

x 0 1 1,5 2,1 3 

y 2,9 6,3 7,9 10,0 13,2 
Найти приближающуюся функцию методом наименьших квадратов. 
Задача 2. Построить приближающуюся функцию методом наименьших квадратов для 

зависимости, заданной следующей таблицей: 

x 1,1 1,7 2,4 3,0 3,7 4,5 5,1 5,8 

y 0,3 0,6 1,1 1,7 2,3 3,0 3,8 4,6 
Задача 3. Найти методом максимального правдоподобия оценку параметра биномиального 

распределения  

Pn(K)=Cn
kPk(1-P)n-k, 

Если в n1 независимых испытаниях событие А появилось x1=m1 раз и в n2 независимых 

испытаниях событие А появилось x2=m2 раз. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Физика». 

Данные методические указания направлены на обучение студентов основам 

самостоятельной работы. Студент должен научиться самостоятельно овладевать новой 

научно-технической информацией, чтобы у него была сформирована постоянная 

потребность к непрерывному самообразованию. 

Самостоятельная работа – это, прежде всего, учебная деятельность студента, 

направленная на приобретение знаний, навыков и умений, без непосредственной 

посторонней помощи. Самостоятельная работа студента не ограничивается только 

временем проведения самоподготовки, она имеет место на любом плановом занятии: 

лекции, практическом занятии, лабораторной работе. Эффективность самостоятельной 

работы в большей степени зависит от организации работы студента в часы 

самоподготовки. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО, что достигается в процессе формирования у обучающихся 

четкого мировоззрения о естественно-научной картине мира на основе понятий, законов и 

теорий современной и классической физики; формирования представлений о методологии 

науки на примере классической и современной экспериментальной и теоретической 

физики; адаптации обучающихся к восприятию материала учебных дисциплин, 

базирующихся на физических принципах, законах, явлениях и моделях. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ОПК-1.1: Использует основы математики, физики, знания вычислительной техники 

и программирования   

Самостоятельная работа по дисциплине «Физика» выполняется с целью получения 

и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, 

содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), 
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но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических 

задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов 

использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего 

усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 

записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально 

изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При 

подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

1. Предмет физики. Физические законы как отражение объективных законов 

природы. Общие методы исследования  

физических явлений. 

2. Физическая величина, единицы измерения физических величин, система СИ, 

прямые и косвенные измерения,  

классификация погрешностей, погрешности прямых и косвенных измерений. 

3. Обработка результатов измерений. 

4. Сложение взаимно-перпендикулярных колебаний.  

5. Динамика прямолинейного движения материальной точки: сила и масса; 

импульс тела и импульс силы; законы  

Ньютона; основное уравнение динамики. Инерциальные и неинерциальные 

системы отсчета. Кориолисовы сила и  

ускорение.  

6. Гармонические колебания. Решение задач. 

7. Затухающие колебания. Уравнение собственных затухающих колебаний и его 

решение. Декремент затухания.  

Добротность. 

 8. Механические силы: упругости, трения, сопротивления. Механические системы. 

Центр масс. 

9. Динамика вращательного движения системы материальных точек Момент силы, 

момент импульса, моменты  

инерции тел различной формы. Основной закон динамики вращательного 

движения. Гироскопический эффект и его  

применение.  

10. Вынужденные колебания. Уравнение вынужденных колебаний и его решение. 

Резонанс и его применение.   

11. Механическая работа, мощность, энергия. Закон сохранения энергии в 

механических процессах.  

Консервативные силы. 

12. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Уравнение Мещерского. 

Формула Циолковского. Упругие и  

неупругие столкновения. 

13. Закон сохранения момента импульса. Движение в центральном поле. Законы 

Кеплера. Закон Всемирного  

тяготения. Сила тяжести и вес тела. Состояние невесомости и перегрузки 

Космические скорости. 

14. Связанные колебательные системы. Спектр колебаний. 
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15. Упругие свойства твердых тел. Виды упругих деформаций. Закон Гука. 

Остаточные деформации. 

16. Гармонические колебания: общие сведения о колебаниях, гармонический 

осциллятор, собственные колебания,  

уравнение гармонического колебания, энергия колебательного движения, 

затухающие и вынужденные колебания,  

понятие о связанных системах. 

17. Гармонические колебания: математический, пружинный и физический 

маятники. 

18. Сложение колебаний. Векторная диаграмма. Сложение гармонических 

колебаний одинакового направления.  

Биения. 

19. Затухающие и вынужденные колебания. 

20. Акустические колебания. Интенсивность и громкость звука. Ультразвук. 

Эффект Доплера в акустике. 

21. Кинематика специальной теории относительности: опыт Майкельсона, 

постулаты Эйнштейна, преобразование  

Лоренца и следствия из них. 

22. Динамика специальной теории относительности: релятивистский импульс, 

основное уравнение релятивистской  

динамики, взаимосвязь массы и энергии, связь между энергией и импульсом 

частицы. 

23. Экспериментальные основания специальной теории относительности. 

Парадоксы специальной теории  

относительности. Инварианты специальной теории относительности. 

 24. Принципы общей теории относительности: принцип эквивалентности и его 

экспериментальное подтверждение,  

понятие об общей теории относительности, неевклидовы геометрии, эффекты 

подтверждающие общую теорию  

относительности. 

25. Кинематика и динамика жидкостей и газов. Элементы механики жидкостей и 

газов: гидростатика, уравнение  

Бернулли, вязкое трение, формула Пуазейля, ламинарное и турбулентное движение 

жидкостей (газа), число  

Рейнольдса. 

26. Динамические и статистические закономерности в физике. Молекулярно-

кинетическая теория и ее опытное  

обоснование. Тепловое движение. Макроскопические параметры. Идеальный газ. 

Молекулярно-кинетический смысл  

температуры. Внутренняя энергия. 

27. Классическая статистика: статистический метод изучения систем многих 

частиц, некоторые сведения из теории  

вероятностей, распределение Максвелла, барометрическая формула, распределение 

Больцмана. 

28. Флуктуации и вероятность. Скорости теплового движения молекул. Средние 

величины кинетической энергии. 

29. Основы термодинамики: термодинамический метод изучения систем многих 

частиц; внутренняя энергия  

системы; первый закон термодинамики; распределение энергии по степеням 

свободы; теплоемкость идеального газа;  

работа совершаемая идеальным газом при различных процессах. 
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30. Второй и третий закон термодинамики: обратимые и необратимые процессы; 

цикл Карно, теорема о сумме  

приведенных теплот; энтропия; формула Больцмана, статистическое истолкование 

второго начала, порядок и  

беспорядок в природе, третий закон термодинамики. 

31. Термодинамическое состояние системы. Термодинамический процесс. 

Термодинамическое равновесие.  

Внутренняя энергия. Принцип построения тепловых машин. КПД тепловой 

машины. 

32. Диполь,  поле диполя,  диполь в однородном и неоднородном электрических 

полях. 

33. Распределение зарядов, плотность зарядов, поток вектора напряженности 

электрического поля через  

поверхность, теорема Остроградского-Гаусса и ее применение. 

34. Электрическое поле в веществе: поляризация диэлектриков, связанные заряды, 

вектор электрического  

смещения, электрическое поле в диэлектриках, граничные условия для векторов 

электрического поля. 

35. Электронная теория поляризации диэлектриков, диэлектрическая 

проницаемость неполярных диэлектриков,  

диэлектрическая проницаемость полярных диэлектриков 

36. Проводники в электрическом поле. Энергия электрического поля: равновесие 

заряда на проводнике,  

электроемкость проводников и конденсаторов, энергия электрического поля, 

плотность энергии.  

37. Постоянный электрический ток и его характеристики. Законы постоянного тока. 

Правила Кирхгофа. Расчет  

электрических цепей постоянного тока. 

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 

1. Основы электронной теории. 

2. Электрический ток в электролитах и в вакууме. Электропроводность газов. 

3. Действие магнитного поля на движущиеся заряды и токи: сила Лоренца, сила 

Ампера, закон взаимодействия  

токов. Движение зарядов в электрическом и магнитном полях. 

4. Действие магнитного поля на проводник с током: контур с электрическим током 

в магнитном поле, работа при  

перемещении проводника с электрическим током в магнитном поле.  

5. Поведение веществ в магнитном поле: намагничивание магнетиков, 

напряженность магнитного поля, вычисление  

поля в магнетиках, условия на границе двух магнетиков  

6. Магнитные свойства вещества: природа диамагнетизма, природа 

парамагнетизма. Ферромагнетизм: общие  

сведения о ферромагнетиках, доменная структура и механизм намагничивания 

ферромагнетиков. 

7. Законы электромагнитной индукции: явление электромагнитной индукции, 

правило Ленца, закон  

элетромагнитной индукции, явление самоиндукции, индуктивность.  

8. Электромагнитные колебания. 

9. Электромагнитные волны: волновое уравнение для электромагнитного поля, 

скорость электромагнитных волн,  

плоская электромагнитная волна, энергия электромагнитных волн, вектор Умова-

Пойнтинга, способы генерации  
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электромагнитных волн, принцип радиосвязи, стоячие электромагнитные волны. 

10. Интерференция в тонких пленках; полосы равной толщины и равного наклона; 

просветление оптики; кольца  

Ньютона.    

11. Дифракция волн: принцип Гюйгенса-Френеля; метод зон Френеля; дифракция 

плоских волн на щели.  

Дифракционная решетка: разрешающая способность оптических приборов; 

дифракция на пространственной  

решетке; формула Вульфа-Брэггов.  

12. Фотоэффект: законы фотоэффекта; формула Эйнштейна.Квантовая природа 

электромагнитного излучения:  

тормозное рентгеновское излучение, опыт Боте; фотоны; эффект Комптона. 

13. Боровская теория атома водорода: закономерности в атомных спектрах; 

формула Бальмера; постулаты Бора;  

опыт Франка и Герца.Элементарная боровская теория водородного атома. 

14. Уравнение Шредингера и его решения для простейших систем; квантование 

момента импульса; гармонический  

осциллятор (в квантовой механике); прохождение частиц через потенциальный 

барьер. 

15. Атом в магнитном поле: спектры излучения; мультипольность спектров и спин 

электрона; магнетизм  

микрочастиц; механический и магнитный моменты атома. Эффект Зеемана.  

16. Квантовые состояния молекул: физическая природа химической связи; энергия 

молекулы; ангармонический  

осциллятор: молекулярные спектры. Люминесценция вещества.  

17. Инверсия квантовых состояний вещества: спонтанное и вынужденное 

излучение; коэффициенты Эйнштейна;  

"инверсия" квантовых состояний в веществе; усиление электромагнитного поля в 

среде с отрицательными потерями;  

квантовые усилители; принцип работы лазера; понятие о голографии. 

18. Физика контактных явлений: контакт двух металлов по зонной теории. 

Термоэлектрические явления: Зеебека,  

Пельтье, Томсона. Контакт металл-полупроводник, (p-n)- переход. 

19. Контактные и кинетические явления.  

20. Взаимодействие гамма-излучения с веществом: фотоэффект, комптоновское 

рассеяние, эффект образования пар. 

21. Ядерные реакции: типы ядерных реакций и законы сохранения в ядерной 

физике; цепные ядерные реакции  

деления ядер взрывного типа. Ядерные реакторы: принципы работы атомной 

электростанции. Понятие о дозиметрии  

и радиационной безопасности, основные дозиметрические величины. 

Термоядерные реакции: принципы действия  

термоядерных и нейтронных боеприпасов; проблема упарвляемого термоядерного 

синтеза. 

22. Космические лучи: происхождение, состав, электронно-фотонные ливни. 

Методы исследования космических  

лучей.  

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 
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За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 10 – за 

Устный опрос на практических занятиях,  7 -  выполнение тестовых заданий, 8 –  

выполнение ситуационных заданий. 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество 

баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 

ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от 

максимального количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 

41 до 60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -50 % от максимального 

количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 41%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 

% от максимального количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия 

предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных заданий; 

 
Критерии оценивания ответа на практическом занятии 

Шкала оценивания 
Оценочное средство 

Ответ на вопросы к практическому занятию 

отличное усвоение 

(высокий 

/продвинутый 

уровень) оценка 

«отлично» 

 

3 Балла 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне 

(уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные 

системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Теоретическое содержание материала освоено полностью, без 

пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, качество 

выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к 

максимальному; обучающийся грамотно и логически стройно излагает 

материал. 

хорошее усвоение 

(повышенный 

уровень) оценка 

«хорошо» 

 

2 Балла 

Компетенция (-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем 

уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не 

структурированные знания, частично сформированные умения 

отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Теоретическое содержание материала 

освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 
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некоторые виды заданий выполнены с ошибками 

неполное усвоение 

(пороговое) оценка 

«удовлетворительно» 

 

1 Балл 

Компетенция (-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом 

уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Теоретическое содержание материала освоено частично, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, 

содержат ошибки; при изложении материала обучающийся допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении 

отсутствие усвоения 

(ниже порогового) 

оценка 

«неудовлетворительн

о»  

 

0 Баллов 

Компетенция (и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся 

демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные 

представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные 

умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Обучающийся демонстрирует 

отсутствие знаний, крайне разрозненные представления, отсутствие 

умений или крайне слабо сформированные умения отбирать, 

анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать 

информацию. Теоретическое содержание материала не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий не выполнено, либо качество их выполнения оценено числом 

баллов, близким к минимальному; при дополнительной 

самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение 

качества выполнения учебных заданий 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. 

Подготовка доклада по дисциплине «Физика» - один из основных этапов учебного 

процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки 

самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается 

студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

Примерные темы реферата: 

1. Значение статического электричества в науке и технике. 

2. Электроизмерительные приборы. 

3. Тепловые машины и развитие техники. 

4. О магните, магнитных телах и большом магните Земли. 

5. Электричество в быту. 

6. Простые механизмы и их применение. 

7. Трение – наш «друг» и «враг». 

8. Колебания, волны, звук и здоровье человека. 

9. Теплопередача в природе и технике. 

10. Дисперсия – тайна солнечного света. 

11. Атом и люди. 

12. Современное воздухоплавание. 

13. Влажность воздуха и ее значение. 

14. Опыты Резерфорда. 

15. От водяного колеса до турбины. 

16. Природа шаровой молнии. 
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17. Сила земного притяжения. 

18. Источники электрической энергии. 

19. Цвет и его свойства. 

20. Взаимодействие и силы в природе. 

21. Инерция в нашей жизни. 

22. Открытие электрона. 

23. Старое и новое об элементах и батареях. 

24. Геометрическая оптика 

25. Голография: основные принципы и применение 

26. Интерференция света 

27. Квантовая природа света 

28. Микроскоп 

29. Оптические инструменты 

30. Определение скорости света 

31. Проекционный аппарат 

32. Профессии жидких кристаллов 

33. Свет – электромагнитная волна. 

34. Солнечная энергетика 

35. Спектры. Спектральный анализ и его применение 

36. Спектры и спектральный анализ в физике 

37. Устройство, назначение, принцип работы, типы и история телескопа 

38. Фотоаппарат 

39. Фотоэффект 

40. Элементарная теория радуги 

41. Термопара 

42. Тепловые двигатели 

43. Тепловидение 

44. Теплоэнергетика 

45. Теплопроводность 

46. Физические основы явления выстрела 

47. Холод из угля 

48. Источники энергии 

49. Аккумулятор 

50. Водородная энергетика 

51. Действие электрического тока на организм человека 

52. Изучение основных правил работы с радиоизмерительными приборами. 

53. Ионизирующие излучения и их практическое использование 

54. Применение магнитов 

55. Применение лазера 

56. Профессия жидких кристаллов 

57. Производство электроэнергии на гидростанциях 

58. Применение лазеров в технологических процессах 

59. Пьезоэлектрический эффект, применение в науке и технике 

60. Распространение радиоволн 

61. Современная спутниковая связь, спутниковые системы 

62. Трансформаторы 

63. Трехфазный ток 

64. Физические основы работы современного компьютера 

65. Фотоэлектрические преобразователи энергии 

66. Что же такое электрический ток 

67. Шаровая молния 

68. Экспериментальное обнаружение электромагнитных волн 
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69. Электрический ток в проводниках и полупроводниках 

70. Электродинамика 

71. Электрический ток в жидкостях (электролитах) 

72. Электроэнергия 

73. Электрический ток в газах 

74. Электростанции 

75. Электрический ток в неметаллах 

76. Электрический ток. Источники электрического тока. 

77. Электростатика 

78. Электрические токи в человеке 

79. Явление резонанса 

80. Атомная физика 

81. Атомное ядро 

82. Вещество в состоянии плазмы 

83. Гамма-излучение 

84. Дифракция электронов. Электронный микроскоп 

85. Защита от электромагнитных излучений 

86. Изучение и разработка очистки стоков от ионов тяжелых металлов 

87. Излучение 

88. История открытия радиоактивности 

89. История открытий в области строения атомного ядра 

90. Лучевая терапия 

91. Материалы ядерной энергетики 

92. Первичные источники питания и термоядерная энергия 

93. Радиационный режим в атмосфере 

94. Термоядерный синтез 

95. Термоядерный реактор 

96. Термоядерного синтез для производства электроэнергии в России и проблемы 

этого проекта для общества 

97. Термоядерная энергия 

98. Углеродные нанотрубки 

99. Ядерная энергия и ядерные энергетические установки 

100. Ядерная физика 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах 

по этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке реферата 

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, 

краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 

задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания 

работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках 

выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане 

работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, 

проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону 

объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы и 

другие материалы. 

В заключении необходимо отразить выводы и предложения, полученные в 

результате выполнения работы. Они должны быть сформулированы четко и точно. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список соответствующей 

научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, 

выпущенных не ранее пяти лет. 
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Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 

14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, 

которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.  

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен 

согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем 

преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет 

отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим 

представлением к повторному рассмотрению. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования.  

Критерии оценки реферата 

Шкала оценивания Оценочное средство 

Реферат 

5 баллов / 

«отлично» 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне 

(уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные 

системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Самостоятельно написанный реферат, в котором продемонстрировано 

умение систематизировать и структурировать материал, работать с 

источниками, излагать материал последовательно и грамотно, 

демонстрируя культуру изложения, обобщать и делать выводы; 

выдержано стилевое единство текста, оформление (в том числе 

библиографического списка), соблюдены требования к объему 

реферата. 

4 балла / 

«хорошо» 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем 

уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не 

структурированные знания, частично сформированные умения 

отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Основные требования к реферату 

выполнены, но при этом имеются недочеты: неточности в изложении 

материала, может быть недостаточно полно развернута аргументация, 

допущены погрешности структурирования материала, оформления (в 

том числе библиографического списка), не выдержан объём. 

3 балла / 

«удовлетворительно» 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом 

уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; допущены ошибки  

использовании терминологии, допущены погрешности 

структурирования материала, оформления (в том числе 

библиографического списка).  

0 баллов / 

«неудовлетворительн

о» 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся 

демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные 

представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные 

умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Тема реферата не раскрыта, 

нарушена логика в изложении материала, нет необходимых 

обобщений и выводов; имеются грубые нарушения культуры 
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изложения; использовано критически малое количество источников; 

реферат является плагиатом более чем на 90%.  

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием 

итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. 

Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно 

контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать 

меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и 

восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные 

вопросы по дисциплине «Физика».  

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких 

правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых 

заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие 

разделы учебников, учебных пособий и других источников. 

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских 

занятий. 

 

Критерии оценивания результатов теста 

№  

п/п  

Процент правильно 

выполненных заданий 

Оценка 

1.  90-100% «5» (отлично)   3 балла 

2.  65-90% «4» (хорошо)    2 балла 

3.  50-65% «3» (удовлетворительно)  1 балл 

4.  50% и менее «2» (неудовлетворительно)  0 баллов 

 

Критерии оценивания компетенций  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов 

на тестовые задания превышает 90 %. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 65 %). 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы 

заимствованы. 

Оформление ответов на тесты 

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. 

В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный 

вариант ответа.  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СИТУАЦИОННЫХ 

ЗАДАНИЙ 

Представляя собой элемент кейс-технологи;,  выполняется обучающимися по 

результатам пройденной теории; включает в себя не вопрос – ответ, а анализ конкретной 

ситуации посредством  осмысленного отношения к полученной теории, т.е. рефлексии, 

либо применении соответствующих теоретических знаний на практике. 

Критерии оценивания выполнения ситуационного задания 

Шкала оценивания Оценочное средство 

Ситуационное задание 
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отличное  

усвоение (высокий/ 

продвинутый 

уровень) оценка 

«отлично»   

3 Балла 

Задание выполнено полностью, в случае устного отчета-

презентации по выполнению задания обучающийся приводит 

полную четкую аргументацию выбранного решения на основе 

качественно сделанного анализа. Обучающийся демонстрирует 

сформированные системные знания, сформированные умения 

отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Компетенция (и) или ее часть 

(и) сформированы на высоком уровне (уровень 3). 

хорошее усвоение 

(средний уровень) 

оценка «хорошо»  

2 Балла 

Задание выполнено, но сделан неполный анализ кейса, имеются 

ошибки в решении, в случае устного отчета-презентации по 

выполнению задания обучающийся не приводит полную четкую 

аргументацию выбранного решения. Обучающийся 

демонстрирует общие, но не структурированные знания, 

частично сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем 

уровне (уровень 2). 

неполное усвоение 

(пороговое, базовое) 

оценка 

«удовлетворительно»  

1 Балл 

Задание выполнено более чем на 2/3, в решении допущены 

существенные ошибки; обучающийся демонстрирует 

фрагментарные знания, слабо сформированные умения 

отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. При устной презентации на 

вопросы отвечает с трудом или не отвечает совсем. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом 

уровне (уровень 1). 

отсутствие усвоения 

(ниже порогового) 

оценка 

«неудовлетворительно»   

0 Баллов 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Задание не 

выполнено, или выполнено менее чем на треть; обучающийся 

демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные 

представления, отсутствие умений или крайне слабо 

сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, интерпретировать информацию. Если 

решение и обозначено в отчете-презентации, то оно не является 

решением проблемы, которая заложена в кейсе. 

 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Письменная работа, выполняемая по дисциплине, в рамках которой решаются 

конкретные задачи, либо раскрываются определенные условием вопросы с целью оценки 

качества усвоения студентами отдельных, наиболее важных разделов, тем и проблем 

изучаемой дисциплины, умения решать конкретные теоретические и практические задачи. 

Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу.  

Критерии оценивания контрольной работы 
По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором 

очевиден способ решения;  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при 

выполнении заданий контрольной работы; 
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- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или 

частично правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне. 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 

способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области 

изучаемой дисциплины; 

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые 

для выполнения заданий контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся 

в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении 

материала.  

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Оценивание результатов освоения дисциплины «Физика» осуществляется в 

соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся. Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.  

Экзамен является заключительным этапом процесса формирования компетенции 

студента при изучении дисциплины или ее части и имеет целью проверку и оценку знаний 

студентов по теории и применению полученных знаний, умений и навыков при решении 

практических задач. 

Экзамен в форме устного опроса проводится по заранее утвержденным 

экзаменационным билетам. Экзаменационный билет включает два экзаменационных 

вопроса и одно задание для проверки полученных знаний, освоенных умений и 

приобретенных владений всех заявленных результатов обучения дисциплинарной 

компетенции. В ходе устного опроса преподаватель может задавать дополнительные 

вопросы по билету, а также по другим темам в пределах материала, вынесенного на 

экзамен. 

По результатам экзамена обучающемуся выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», или «неудовлетворительно». Результат сдачи экзамена 

заносится преподавателем в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. Оценка 

«неудовлетворительно» проставляется только в экзаменационной ведомости. Неявка на 

экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился». 

Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается выставлением 

отметок по принятой пятибалльной шкале 

Вопросы для экзамена: 

1 семестр. Вопросы к экзамену: 

1. Предмет физики. Физические законы как отражение объективных законов природы. 

Общие методы исследования физических явлений. 

2. Размерность физических величин. Система единиц СИ. 

3. Кинематика материальной точки. Механическое движение: основные понятия и 

определения. 

4. Уравнения движения. 

5. Вращательное движение материальной точки: угловые скорость и ускорение. 

6. Прямые и косвенные измерения. 

7. Классификация погрешностей. 

8. Погрешности прямых и косвенных измерений. 

9. Динамика материальной точки. 
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10. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 

11. Второй закон Ньютона – основной закон динамики. Масса, сила. 

12. Уравнения движения. Основная задача динамики. 

13. Преобразования Галилея. Принцип относительности Галилея. 

14. Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции. 

15. Поступательное и вращательное движения твердого тела. 

16. Момент силы, момент импульса, момент инерции. 

17. Уравнение динамики вращательного движения твердого тела. 

18. Теорема Штейнера. 

19. Гироскопический эффект и его применение. 

20. Импульс тела, импульс силы. 

21. Кориолисовы сила и ускорение. 

22. Механическая работа, мощность. 

23. Кинетическая энергия. 

24. Консервативные силы. Потенциальная энергия. 

25. Связь между силой и потенциальной энергией. 

26. Закон сохранения механической энергии. 

27. Диссипация и превращение энергии. 

28. Закон сохранения импульса. 

29. Реактивное движение. Уравнение Мещерского. Формула Циолковского. 

30. Закон сохранения момента импульса. 

31. Механические силы: упругости, трения, сопротивления. 

32. Движение в центральном поле. Законы Кеплера. 

33. Закон Всемирного тяготения. 

34. Сила тяжести и вес тела. 

35. Состояния невесомости и перегрузки. 

36. Космические скорости. 

37. Механические системы. Центр масс. 

38. Опыт Майкельсона. 

39. Постулаты Эйнштейна. 

40. Преобразования Лоренца. 

41. Следствия из преобразований Лоренца. 

42. Интервал между событиями. 

43. Релятивистский импульс. 

44. Основное уравнение релятивистской динамики. 

45. Закон взаимосвязи массы и энергии. 

46. Связь между энергией и импульсом частицы. 

47. Инварианты теории относительности. 

48. Гармонические колебания, общие сведения о колебаниях. 

49. Гармонический осциллятор. 

50. Собственные колебания. Уравнение гармонических колебаний. 

51. Энергия колебательного движения. 

52. Сложение гармонических колебаний одинакового направления. 

53. Биения. 

54. Сложение взаимно – перпендикулярных колебаний. 

55. Затухающие колебания. Декремент затухания. Добротность. 

56. Вынужденные колебания. 

57. Резонанс и его применение. 

58. Гидростатика. Закон Паскаля. Закон Архимеда. 

59. Гидродинамика. Уравнение Бернулли. 

60. Вязкое трение. Коэффициент вязкости. 

61. Формула Пуазейля. 
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62. Ламинарное и турбулентное движение жидкостей. Число  Рейнольдса. 

63. Математический маятник. 

64. Физический маятник. 

65. Пружинный маятник. 

66. Связанные колебательные системы. Спектр колебаний. 

67. Акустические колебания. Интенсивность и громкость звука. 

68. Ультразвук. 

69. Эффект Доплера в акустике. 

70. Принципы общей теории относительности. 

71. Уравнение состояния идеального газа. 

72. Понятие о реальных газах. Уравнение Ван – дер – Ваальса. 

73. Основное уравнение молекулярно – кинетической теории газов. 

74. Статистический метод изучения систем многих частиц. 

75. Распределение Максвелла. 

76. Барометрическая формула. 

77. Распределение Больцмана. 

78. Молекулярно – кинетическая теория и ее опытное обоснование. 

79. Тепловое движение. Молекулярно – кинетический смысл температуры. 

80. Внутренняя энергия. 

81. Макроскопические параметры. 

82. Термодинамический метод. 

83. Первое начало термодинамики. 

84. Распределение энергии по степеням свободы. 

85. Работа совершаемая идеальным газом при различных процессах. 

86. Обратимые и необратимые процессы. 

87. Цикл Карно. 

88. Второе начало термодинамики. 

89. Энтропия. 

90. Статистическое истолкование второго начала. 

91. Порядок и беспорядок в природе. 

92. Третье начало термодинамики. 

93. Скорости теплового движения частиц. 

94. Принципы построения тепловых машин. КПД тепловой машины. 

95. Агрегатные состояния вещества и фазовые превращения. 

96. Твердое тело. Кристаллическая решетка. Дефекты в кристаллах.  

97. Кинетические явления: диффузия, теплопроводность, вязкость. 

 

2 семестр. Вопросы к экзамену: 

1. Электрическое поле в вакууме. 

2. Диполь. 

3. Теорема Остроградского – Гаусса и ее применение. 

4. Электронная теория поляризации диэлектриков. 

5. Проводники в электрическом поле. 

6. Энергия электрического поля. 

7. Постоянный электрический ток и его характеристики. 

8. Законы постоянного тока: закон Ома для однородного участка электрической цепи. 

Закон Ома для неоднородного участка цепи. Закон Ома для полной цепи. 

9. Правила Кирхгофа. Расчет электрических цепей постоянного тока. 

10. Магнитостатика в вакууме. Закон Био – Савара – Лапласа. Теорема о циркуляции 

вектора магнитной индукции. 

11. Действие магнитное и электрического полей на движущиеся заряды и проводники 

с током. 
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12. Магнитное поле в веществе. Намагничивание магнетиков. 

13. Магнитные свойства вещества. Магнитные свойства атомов. 

14. Природа диамагнетизма. 

15. Природа парамагнетизма. 

16. Природа ферромагнетизма. Кривая намагничивания ферромагнетиков. 

17. Доменная структура и механизм намагничивания ферромагнетиков. 

18. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. 

19. Вихревое электрическое поле. 

20. Уравнение непрерывности. 

21. Ток смещения его физический смысл. 

22. Закон полного тока. 

23. Система уравнений Максвелла в интегральной форме. 

24. Система уравнений Максвелла в дифференциальной форме. 

25. Значение уравнений Максвелла. Электромагнитное поле. 

26. Электрические и электромагнитные колебания. 

27. Переменный ток. 

28. Затухающие электромагнитные колебания: дифференциальное уравнение 

затухающих колебаний, декремент затухания, добротность. 

29. Вынужденные колебания: дифференциальное уравнение вынужденных колебаний 

.Уравнение вынужденных колебаний, амплитуда вынужденных колебаний, резонанс. 

30. Колебательный контур. Закон Ома в цепи переменного тока. Мощность 

переменного тока. 

31. Элементы геометрической оптики. Основные законы геометрической оптики: 

отражение и преломление света, полное внутреннее отражение. 

32. Принцип Ферма. 

33. Тонкие линзы. Оптическое изображение предметов с помощью линз. 

34. Уравнение плоской волны. 

35. Уравнение сферической волны. 

36. Волновое уравнение. 

37. Фазовая и групповая скорость. 

38. Динамика волнового процесса. 

39. Вектор Умова. 

40. Волновое уравнение для электромагнитных волн. 

41. Плоская электромагнитная волна. 

42. Вектор Умова- Пойнтинга.  

43. Интерференция волн. Когерентность и монохроматичность волн. 

44. Способы получения когерентных световых волн. 

45. Интерференционная картина от двух источников. 

46. Интерференция в тонких плёнках. 

47. Полосы равной толщины и равного наклона. 

48. Просветление оптики. 

49. Кольца Ньютона. 

50. Дифракция. Принцип Гюйгенса-Френеля. 

51. Метод зон Френеля. 

52. Дифракция плоских волн на щели. 

53. Дифракционная решетка. 

54. Разрешающая способность оптических приборов. 

55. Дифракция на пространственной решётке. Формула Вульфа-Брэггов. 

56. Поляризация волн. Естественный и поляризованный свет. Закон Малюса.  

57. Отражение и преломление света. Закон Брюстера. 

58. Анизотропия и двойное лучепреломление. 

59. Дисперсия волн. Электронная теория дисперсии. 
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60. Взаимодействие электромагнитных волн с веществом: поглощение света(закон 

Бугера),распространение волн в неоднородных и анизотропных средах, рассеяние 

света в «мутных средах»,закон Рэлея. 

61. Эффект Вавилова-Черенкова. 

62. Тепловое излучение. Электромагнитная природа теплового излучения, закон 

Кирхгофа. 

63. Законы излучения абсолютно черного тела. 

64. Гипотеза квантов энергии. Формула Планка. 

65. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна. 

66. Оптическая пирометрия. 

67. Давление света. 

68. Фотоны их масса, импульс. 

69. Эффект Комптона. 

70. Тормозное рентгеновское излучение. 

71. Опыт Боте. 

72. Квантово – волновой дуализм света. 

73. Волновые свойства вещества. Гипотеза де Бройля и ее экспериментальное 

подтверждение. 

74. Корпускулярно – волновой дуализм в микромире. 

75. Соотношения неопределенностей Гейзенберга. 

76. Трудности классического описания микрочастиц. 

77. Причинность в квантовой механике. 

78. Закономерности в атомных спектрах. Формула Бальмера. 

79. Боровская теория атома водорода. Постулаты Бора. 

80. Элементарная боровская теория водородного атома. 

81. Опыт Франка и Герца. 

82. Волновая функция и ее статистический смысл. Принцип суперпозиции. 

83. Временное уравнение Шредингера. 

84. Стационарное уравнение Шредингера. 

85. Частица в потенциальном ящике, квантовые состояния, квантование энергии. 

86. Квантование момента импульса микрочастицы. 

87. Квантово – механический гармонический осциллятор. 

88. Прохождение частицы через потенциальный барьер. Туннельный эффект.  

89. Операторы физических величин в квантовой механике. 

90. Квантово – механическая модель атома водорода. Квантовые числа. 

91. Принцип Паули. Многоэлектронные атомы. 

92. Периодическая система элементов Д. И. Менделеева. 

93. Атом в магнитном поле: спектры излучения, мультипольность спектров и спин 

электрона.   

94. Магнетизм микрочастиц: механический и магнитный моменты атома. 

95. Эффект Зеемана. 

96. Физическая природа химической связи. 

97. Квантовые состояния молекул: энергия молекулы. 

98. Молекулярные спектры. Ангармонический осциллятор. 

99. Спонтанное и вынужденное излучение. Коэффициенты Эйнштейна. 

100. Инверсия квантовых состояний в веществе. Усиление электромагнитного поля в 

среде с отрицательными потерями. 

101. Квантовые усилители. Принцип работы лазера. 

102. Понятие о голографии. 

103. Зонная теория твердого тела. 

104. Квантовая статистика электронов в металлах и полупроводниках. 

105. Контакт двух металлов по зонной теории. 
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106. Термоэлектрические явления: Зеебека, Пельтье, Томсона. 

107. Контакт металл – полупроводник. 

108. (р – n) – переход. 

109. Состав и характеристики атомного ядра.  

110. Масса и энергия связи ядра. 

111. Модели атомного ядра: капельная, оболочечная. Формула Вейцзеккера. 

112. Ядерные силы и их свойства. 

113. Виды радиоактивности. Правила смещения. 

114. Закон радиоактивного распада. Активность радиоактивного препарата 

115. Взаимодействие заряженных частиц с веществом. 

116. Взаимодействие гамма – излучения с веществом. 

117. Ядерные реакции. Классификация. Законы сохранения в ядерных реакциях. 

118. Цепные и управляемые ядерные реакции. 

119. Реакции синтеза атомных ядер. 

120. Перспективы ядерной и термоядерной энергетики. 

121. Процессы взаимодействия нейтронов с веществом. 

122. Механизм и основные закономерности реакций деления тяжелых ядер. 

123. Критический радиус и критическая масса. 

124. Принципы работы ядерного реактора и атомной электростанции. 

125. Классификация элементарных частиц. Характеристики частиц. 

126. Частицы и античастицы. 

127. Законы сохранения в физике элементарных частиц. 

128. Методы регистрации элементарных частиц: фотографический, газоразрядный, 

сцинтилляционный. 

129. Трековые детекторы: камера Вильсона, пузырьковая камера, искровая камера. 

130. Систематика элементарных частиц: кварки, лептоны, калибровочные бозоны. 

131. Физика элементарных частиц и космология. Эволюция Вселенной. 

132. Иерархия структур материи. Современная физическая картина мира. 

133. Радиационная безопасность. 

134. Космические лучи: происхождение, состав, электронно – фотонные ливни. 

135. Методы исследования космических лучей. 

Критерии оценивания экзаменационного ответа 

Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы 

для выставления оценки автоматом; 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует 

умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов 

решения; 

- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними, сводит их 

в единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать и презентовать свой проект 

(решение); 

- ответ обучающегося по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, является полным, и удовлетворяет 

требованиям программы дисциплины; 

- обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуально-

понятийным аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей 

дисциплины; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на высоком уровне. 

Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется обучающемуся, если: 
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- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует 

умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов 

решения; анализирует элементы, устанавливает связи между ними; 

- ответ по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах 

экзаменационного билета, является полным, или частично полным и удовлетворяет 

требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и аргументированное 

изложение материала; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные ответы; 

- обучающийся продемонстрировал владение терминологией соответствующей 

дисциплины. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне. 

Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором 

очевиден способ решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания важнейших разделов 

дисциплины и содержания лекционного курса; 

- у обучающегося имеются затруднения в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса; 

- несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеется стремление 

логически четко построить ответ, что свидетельствует о возможности последующего 

обучения. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне. 

Оценка «неудовлетворительно» (менее 41 балла) выставляется обучающемуся, 

если: 

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела), к которому относится задание, не способен 

выполнить задание с очевидным решением. 

- у обучающегося имеются существенные пробелы в знании основного материала 

по дисциплине; 

- в процессе ответа по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах 

экзаменационного билета, допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

 

Оценоч

ное 

средств

о 

Шкала оценивания 

отсутствие 

усвоения (ниже 

порогового) оценка 

«неудовлетворител

ьно» 

менее 41 балла 

неполное 

усвоение 

(пороговое, 

базовое) оценка 

«удовлетворитель

но» 

41-60 баллов 

хорошее усвоение 

(средний уровень) 

оценка «хорошо» 

61-80 баллов 

отличное усвоение 

(высокий/продвинут

ый уровень) оценка 

«отлично» 

81-100 баллов 

Экзамен 

 

Компетенция(и) 

или ее часть (и) не 

сформированы. 

Обучающийся 

демонстрирует 

отсутствие знаний, 

крайне 

разрозненные 

представления, 

отсутствие умений 

или крайне слабо 

Компетенция(-и) 

или ее (их) часть(-

и) сформированы 

на базовом уровне 

(уровень 1). 

Обучающийся 

демонстрирует 

фрагментарные 

знания, слабо 

сформированные 

умения отбирать, 

Компетенция(-и) 

или ее (их) часть(-

и) сформированы 

на среднем уровне 

(уровень 2). 

Обучающийся 

демонстрирует 

общие, но не 

структурированны

е знания, частично 

сформированные 

Компетенция (и) 

или ее часть (и) 

сформированы на 

высоком уровне 

(уровень 3). 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированные 

системные знания, 

сформированные 

умения отбирать, 
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сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию. 

Обучающийся 

имеет 

представление о 

содержании 

дисциплины, но не 

знает основные 

положения (темы, 

раздела, закона и 

т.д.), к которому 

относится задание. 

У обучающегося 

имеются 

существенные 

пробелы в знании 

основного 

материала по 

дисциплине. В 

процессе ответа по 

теоретическому 

материалу, 

содержащемуся в 

вопросах 

экзаменационного 

билета, допущены 

принципиальные 

ошибки при 

изложении 

материала. 

 

 

 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать

, 

интерпретировать 

информацию. 

Обучающийся 

знает и 

воспроизводит 

основные 

положения 

дисциплины в 

соответствии с 

заданием, 

применяет их для 

выполнения 

типового задания 

в котором 

очевиден способ 

решения. 

Обучающийся 

продемонстриров

ал базовые знания 

важнейших 

разделов 

дисциплины и 

содержания 

лекционного 

курса. У 

обучающегося 

имеются 

затруднения в 

использовании 

научно-

понятийного 

аппарата курса. 

Несмотря на 

недостаточность 

знаний, 

обучающийся 

имеется 

стремление 

логически четко 

построить ответ, 

что 

свидетельствует о 

возможности 

последующего 

обучения. 

 

 

 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию.  

Обучающийся 

знает, понимает 

основные 

положения 

дисциплины, 

демонстрирует 

умение применять 

их для выполнения 

задания, в котором 

нет явно 

указанных 

способов решения; 

анализирует 

элементы, 

устанавливает 

связи между ними. 

Ответ по 

теоретическому 

материалу, 

содержащемуся в 

вопросах 

экзаменационного 

билета, является 

полным, или 

частично полным 

и удовлетворяет 

требованиям 

программы, но не 

всегда дается 

точное, уверенное 

и 

аргументированно

е изложение 

материала. На 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя 

обучающийся дал 

правильные 

ответы. 

Обучающийся 

продемонстрирова

л владение 

терминологией 

дисциплины. 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию.  

Анализирует 

элементы, 

устанавливает связи 

между ними, сводит 

их в единую 

систему.  

Ответ 

обучающегося по 

теоретическому и 

практическому 

материалу, 

содержащемуся в 

вопросах 

экзаменационного 

билета, является 

полным, и 

удовлетворяет 

требованиям 

программы 

дисциплины. 

Обучающийся 

продемонстрировал 

свободное владение 

концептуально-

понятийным 

аппаратом, 

дисциплины. На 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя 

обучающийся дал 

правильные ответы. 

Также оценка 

«отлично» 

выставляется, если 

обучающийся 

набрал по текущему 

контролю 

необходимые и 

достаточные баллы 

для выставления 

оценки автоматом. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли 

успешно применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО, что достигается в процессе формирования у обучающихся 

четкого мировоззрения о естественно-научной картине мира на основе понятий, законов и 

теорий современной и классической физики; формирования представлений о методологии 

науки на примере классической и современной экспериментальной и теоретической 

физики; адаптации обучающихся к восприятию материала учебных дисциплин, 

базирующихся на физических принципах, законах, явлениях и моделях. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 

ОПК-1.1: Использует основы математики, физики, знания вычислительной техники и 

программирования   

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

- фундаментальные законы природы и основные физические законы в области механики, 

термодинамики, электромагнетизма, оптики, квантовой, атомной и ядерной физики. 

Уметь:   

- выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей 

деятельности. 

Владеть: 

- навыками решения физических задач и использования основных приемов обработки 

экспериментальных данных.  

Реализация компетентного подхода предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных 

ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 

 

Практическое занятие 1 и 2 Кинематика и динамика материальной точки. 

       Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.1 

1.Вопросы для обсуждения 

   1.1. Кинематические характеристики: путь , перемещение , мгновенная скорость , 

ускорение , (тангенциальное и нормальное) , угловая скорость , угловое ускорение. 

   1.2. Система отчета. 

   1.3. Кинематические уравнения движения. 

   1.4. Законы динамики Ньютона. 

   1.5. Принцип относительности Галилея. Инерциальные системы отсчета.  

         1.6. Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции. 

2. Разобрать и законспектировать типовые задачи №1,2 с. 6-8; №1 с. 16 (Трофимова Т.И. 

«Сборник задач по курсу физики для втузов М. 2013г).  
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3. Подготовиться к докладу у доски. Решить 3 задачи из сборника задач Трофимова Т.И, 

номера по специальной таблице, предложенной преподавателем. 

 

          

                    Практическое занятие №3 Кинематика и динамика твердого тела  

     Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.1 

1.Вопросы для обсуждения 

        1.1. Момент силы, момент импульса. 

        1.2. Момент инерции. Теорема Штейнера. 

        1.3. Основной закон динамики вращательного движения. 

        1.4. Уравнение динамики вращательного движения. 

        1.5. Гироскопический эффект. Гироскопы и их применение. 

2. Разобрать и законспектировать типовые задачи №7,8 с. 42-44. Подготовиться к докладу 

у доски. 

3. Решить три задачи из сборника задач Трофимовой Т.И …( индивидуальное задание). По 

таблице предложенной преподавателем. 

 

 

 

Практическое занятие №4. Законы сохранения  

     Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.1 

1. Вопросы для обсуждения: 

       1.1.  Замкнутая механическая система. 

       1.2.  Импульс тела, импульс силы. 

      1.3. Механическая работа, мощность. 

      1.4. Кинематическая энергия. Теорема об изменении кинетической энергии. 

      1.5. Потенциальная энергия. Связь силы и потенциальной энергии. 

      1.6. Законы сохранения: энергии, импульса и момента импульса. 

2. Разобрать и законспектировать типовые задачи №4, с. 17-18; №6 с. 30-31, №8 с. 43-44.  

Подготовиться к докладу у доски. 

3. Решить три задачи из сборника задач Трофимовой Т.И …( индивидуальное задание). По 

таблице предложенной преподавателем. 

 

  

 

 

 

Практическое занятие №5 Специальная теория относительности. 

     Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.1 

1. Вопросы для обсуждения: 

       1.1. Постулаты специальной теории относительности. 

       1.2. Преобразования Лоренца и следствия из них. 

       1.3. Релятивистский закон сложения скоростей. 

       1.4. Релятивистский импульс. Основной закон релятивистской динамики. 

       1.5.  Кинетическая энергия в релятивистской механике. 

       1.6. Взаимосвязь массы и энергии. Связь между энергией и импульсом. 

2. Разобрать и законспектировать типовые задачи №14,15,16 с. 75-76. Подготовиться к 

докладу у доски. 
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3. Решить три задачи из сборника задач Трофимовой Т.И …( индивидуальное задание). По 

таблице предложенной преподавателем. 

Практическое занятие №6 Основные газовые законы. Статистические 

распределения. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.1 

1. Вопросы для обсуждения: 

      1.1. Физические величины: атомная единица массы; относительная атомная масса; 

моль, число Авогадро.  

      1.2. Уравнение Менделеева - Клапейрона . 

      1.3. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. 

      1.4. Газовые законы для изопроцессов, закон Авогадро, закон Дальтона. 

      1.5. Распределение Максвелла. 

      1.6. Барометрическая формула. 

      1.7. Распределение Больцмана. 

2.Разобрать и законспектировать типовые задачи №1,3 с. 85-86. Подготовиться к докладу 

у доски. 

3. Решить три задачи из сборника задач Трофимовой Т.И …( индивидуальное задание). По 

таблице предложенной преподавателем. 

 

 

 

 

Практическое занятие №7. Законы термодинамик. Энтропия 

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.1 

1. Вопросы для обсуждения: 

   1.1. Первое начало термодинамики. 

   1.2. Число степеней свободы. Теорема о равнораспределении энергии по степеням 

свободы. 

   1.3. Работа идеального газа в изохорном, изобарном, изотермическом и адиабатном 

процессах.  

   1.4. Второе начало термодинамики. Энтропия. Формула Больцмана. 

   1.5.  Третье начало термодинамики. 

2. Разобрать и законспектировать типовые задачи №6,7 с. 96-99. Подготовиться к докладу 

у доски. 

3. Решить три задачи из сборника задач Трофимовой Т.И …( индивидуальное задание). По 

таблице предложенной преподавателем. 

 

 

Практическое занятие №8 Физика конденсированного состояния. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.1 

1. Вопросы для обсуждения: 

     1.1. Закон Паскаля. Закон Архимеда, Уравнение Бернулли. 

     1.2. Число Рейнольдса. Коэффициент динамической вязкости жидкости. 

     1.3. Кинематические явления. Физические законы кинематики: диффузия, 

теплопроводность, вязкость. 

      1.4. Фазовые переходы. Уравнение теплового баланса. 

2. Разобрать и законспектировать типовые задачи №4 с. 87-88, №12 с. 64-68. 

Подготовиться к докладу у доски. 
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3. Решить три задачи из сборника задач Трофимовой Т.И …( индивидуальное задание). По 

таблице предложенной преподавателем. 

 

 

Практическое занятие №9 Расчет электрических полей в вакууме и средах. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.1 

1. Вопросы для обсуждения: 

       1.1 Электрический заряд. Закон сохранения заряда, Закон Кулона. 

       1.2. Напряженность электрического поля, Принцип суперпозиции. 

       1.3. Работа сил поля по перемещению  заряда. Потенциал. Связь между 

напряженностью и потенциалом. 

       1.4. Теорема Остроградского – Гаусса и ее применение. 

2. Разобрать и законспектировать типовые задачи №1,2,3,4,5 с.120-124. Подготовиться к 

докладу у доски. 

3. Решить три задачи из сборника задач Трофимовой Т.И …( индивидуальное задание). По 

таблице предложенной преподавателем. 

 

 

Практическое занятие №10 Расчет электрических цепей постоянного тока. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.1 

1. Вопросы для обсуждения: 

1.1. Электрический ток. Электродвижущая сила. 

1.2. Разность потенциалов и электрическое напряжение в цепи постоянного тока. 

1.3. Закон Ома для однородного и неоднородного участка цепи. Закон Ома для замкнутой 

цепи. 

1.4. Разветвленные цепи. Правила Кирхгофа. 

2. Разобрать и законспектировать типовые задачи №6,7,8,9 с. 139-140, 147. Подготовиться 

к докладу у доски 

3. Решить три задачи из сборника задач Трофимовой Т.И …( индивидуальное задание). По 

таблице предложенной преподавателем. 

 

 

Практическое занятие№11 Расчет магнитных полей произвольных токов. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.1 

1. Вопросы для обсуждения: 

      1.1. Основные свойства магнитного поля. Вектор магнитной индукции. Силовые линии 

поля. 

      1.2. Принцип суперпозиции для магнитного поля. Закон Био – Совара – Лапласа. 

      1.3. Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции. 

      1.4. Магнитное поле соленоида.  

      1.5. Магнитное поле тороида. 

2. Разобрать и законспектировать типовые задачи №10,11,12,13 с. 153-156. Подготовиться 

к докладу у доски. 

3. Решить три задачи из сборника задач Трофимовой Т.И …( индивидуальное задание). По 

таблице предложенной преподавателем. 

 

Практическое занятие №12 Упругие волны. 
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Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.1 

1. Вопросы для обсуждения: 

     1.1 виды волн. Уравнение плоской волны. 

     1.2. Уравнение сферической волны. 

     1.3. Фазовая скорость волны. Скорость распространения продольной и поперечной 

волны. 

     1.4. Стоячие волны. 

     1.5. Вектора Умова. 

     1.6. Эффект Доплера. 

2. Разобрать и законспектировать типовые задачи 38,9,10 с. 215-218. 

Подготовиться к докладу у доски. 

3. Решить три задачи из сборника задач Трофимовой Т.И …( индивидуальное задание). По 

таблице предложенной преподавателем. 

 

 

Практическое занятие №13 Электромагнитные волны 

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.1 

1. Вопросы для обсуждения: 

      1.1. Волновые уравнения для электромагнитного поля и его решение. 

      1.2. Уравнение плоской электромагнитной волны. 

      1.3 Условие поперечности электромагнитной волны. Скорость распространение 

электромагнитной волны. 

      1.4. Энергия электромагнитной волны. Вектор Умова – Пойнтенга. 

2. Разобрать и законспектировать типовые задачи №11,12. Подготовиться к докладу у 

доски. 

3. Решить три задачи из сборника задач Трофимовой Т.И …( индивидуальное задание). По 

таблице предложенной преподавателем. 

 

 

 

 

 

Практическое занятие №14 Интерференция волн. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.1 

1. Вопросы для обсуждения: 

   1.1. Когерентность и монохромность волн. Условия когерентности. 

   1.2. Способы получения когерентных волн. 

   1.3. Скорость света в среде. Разность фаз двух когерентных волн. 

   1.4. Условия интерференционных максимумов и минимумов. 

   1.5. Расчет интерференционной Картины от двух источников. 

   1.6. Интерференция света в тонких пленках 

2. Разобрать и законспектировать типовые задачи №3,4 с. 246-248. Подготовиться к 

докладу у доски. 

3. Решить три задачи из сборника задач Трофимовой Т.И …( индивидуальное задание). По 

таблице предложенной преподавателем. 

 

 

Практическое занятие №15 Дифракция волн. 
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Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.1 

1. Вопросы для обсуждения: 

   1.1. Дифракция волн. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. 

   1.2. Дифракция плоских волн на щели. Условия дифракционных максимумов и 

минимумов от одной щели. 

   1.3. Дифракционная решетка. 

2. Разобрать и законспектировать типовые задачи №6,7,8,9 с. 256-260. Подготовиться к 

докладу у доски. 

3. Решить три задачи из сборника задач Трофимовой Т.И …( индивидуальное задание). По 

таблице предложенной преподавателем. 

 

 

Практическое занятие №16 Дисперсия света. Взаимодействие электромагнитных 

волн с веществом. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.1 

1. Вопросы для обсуждения: 

   1.1. Дисперсия света. Нормальная и аномальная дисперсии. 

   1.2. Основные положения и выводы электронной теории дисперсии света. 

   1.3. Ослабление света в веществе. Закон Бугера. 

   1.4. Эффект Вавилова-Черенкова. 

   1.5. Закон Малюса. Закон Брюстера. 

   1.6. Эффект Доппера. 

2. Разобрать и законспектировать типовые задачи №10,11,12,13,14 с 268-269,275-278. 

Подготовиться к докладу у доски. 

3. Решить три задачи из сборника задач Трофимовой Т.И …( индивидуальное задание). По 

таблице предложенной преподавателем. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ занятие №17 Законы теплового излучения. Фотоэффект. 

Квантовая природа электромагнитного излучения. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.1 

1. Вопросы для обсуждения: 

   1.1 Тепловое излучение. Закон Кирхгофа. 

   1.2. Законы излучения абсолютного черного тела. 

   1.3. Гипотеза квантов энергии. Формула Планка. 

   1.4. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна.  

   1.5. Комптоновское рассеяние. 

2 Разобрать и законспектировать типовые задачи №15,16,17,18,19 с. 285-289. 

Подготовиться к докладу у доски. 

3. Решить три задачи из сборника задач Трофимовой Т.И …( индивидуальное задание). По 

таблице предложенной преподавателем. 

 

Практическое занятие №18 Боровская теория атома водорода. Волновые свойства 

частиц. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.1 

1. Вопросы для обсуждения: 

   1.1 Закономерности в атомных спектрах. Формула Бальмера. 

   1.2. Постулаты Бора. Опыт Франка и Герца. 

   1.3. Элементарная боровская теория водородного атома. 
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   1.4. Волны де Бройля. 

   1.5. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.  

2. Разобрать и законспектировать типовые задачи №1,2 с. 300-301. Подготовиться к 

докладу у доски. 

3. Решить три задачи из сборника задач Трофимовой Т.И …( индивидуальное задание). По 

таблице предложенной преподавателем. 

Практическое занятие №19 Применение уравнений Шрейдингера. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.1 

1. Вопросы для обсуждения: 

   1.1 Уравнение Шредингера. 

   1.2. Бесконечно глубокий потенциальный ящик. 

   1.3. Квантование момента импульса. 

   1.4. Гармонический осциллятор. 

   1.5. Потенциальный барьер конечной ширины. 

2. Разобрать и законспектировать типовые задачи №3,4,5,6 с. 310-313. . Подготовиться к 

докладу у доски. 

3. Решить три задачи из сборника задач Трофимовой Т.И …( индивидуальное задание). По 

таблице предложенной преподавателем. 

Практическое занятие №20 Квантовые состояния атомов и молекул. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.1 

1. Вопросы для обсуждения: 

   1.1 Момент импульса и магнитный момент атома. 

   1.2. Принцип Паули. Заполнение электронных оболочек. 

   1.3. Атом в магнитном поле. Эффект Зеемана. 

   1.4. Колебательная, вращательная энергии молекулы. Диссоциация. 

2 Разобрать и законспектировать типовые задачи №7,8,9 с. 331-333. Подготовиться к 

докладу у доски. 

3. Решить три задачи из сборника задач Трофимовой Т.И …( индивидуальное задание). По 

таблице предложенной преподавателем. 

Практическое занятие №21 Физические основы квантовой электроники. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.1 

1. Вопросы для обсуждения: 

   1.1. Нормальная инверсная населенность уровней. 

   1.2. Индуцированное (вынужденное) излучение и его свойства. 

   1.3. Активная среда. Условия усиления излучения при прохождении через активную 

среду. 

   1.4. Естественная ширина спектральных линий, доплеровское и столкновительное 

уширение линий. 

2. Разобрать и законспектировать типовые задачи. Подготовиться к докладу у доски. 

3. Решить три задачи из сборника задач Трофимовой Т.И …( индивидуальное задание). По 

таблице предложенной преподавателем. 

 

Практическое занятие №22 Элементы квантовой статистики. Металлы. 

Полупроводники. Диэлектрики. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.1 

1. Вопросы для обсуждения: 

   1.1. Системы заряженных частиц. Вырожденные невырожденные коллективы. 

   1.2 Функция распределения Ферми-Дирака и ее температурная зависимость. 
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   1.3. Функция распределения Бозе -Эйнштейна. 

   1.4. Электроны в кристаллах. Волновая функция электронов в твердых телах. 

   1.5. Зонный характер энергетического спектра электронов в кристалле. 

   1.6. Заполнение зон электронами. Металлы, полупроводники, диэлектрики. 

   1.7. Распределение электронов в металле по энергиям. Энергия Ферми. 

Электропроводность металлов. 

2. Разобрать и законспектировать типовые задачи №10 с. 341. Подготовиться к докладу у 

доски. 

3. Решить три задачи из сборника задач Трофимовой Т.И …( индивидуальное задание). По 

таблице предложенной преподавателем. 

Практическое занятие №23 Строение ядра. Радиоактивность.  

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.1 

1. Вопросы для обсуждения: 

   1.1 Строение ядра. Масса и энергия связи ядра. 

   1.2. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. 

   1.3 Процессы взаимодействия ионизирующего излучения с веществом. 

2. Разобрать и законспектировать типовые задачи №1,2,3 с. 351-353. Подготовиться к 

докладу у доски. 

3. Решить три задачи из сборника задач Трофимовой Т.И …( индивидуальное задание). По 

таблице предложенной преподавателем. 

Практическое занятие №24 Элементарные частицы. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.1 

1. Вопросы для обсуждения: 

   1.1. Взаимодействие релятивистских частиц. Резонансы. Распад частиц. 

   1.2. Лептоны, кварки, калибровочные бозоны. 

   1.3. Законы сохранения для элементарных частиц. 

2. Решить задачи из сборника задач Трофимовой Т.И с. 365-369 в соответствии с таблицей 

персонального задания предложенной преподавателем.  

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Дзю И. М., Викулов 
С. В., Минаев А. П., 
Чечуев В. Я., 
Алешкевич М. Г. 

Физика. Часть 1: Учебно-методическое 
пособие 

Новосибирск: 
Новосибирский 
государственный 
аграрный 
университет, 2012 

http://www.iprbo
okshop.ru/64797.

html Л1.2 Дзю И. М., Викулов 
С. В., Дзю Е. Л., 
Минаев А. П., Чечуев 
В. Я. 

Физика. Часть 2: Учебно-методическое 
пособие 

Новосибирск: 
Новосибирский 
государственный 
аграрный 
университет, 2012 

http://www.iprbo
okshop.ru/64798.

html 

. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Курбачев Ю. Ф. Физика: Учебное пособие Москва: 
Евразийский 
открытый институт, 
2011 

http://www.iprbo
okshop.ru/11106.

html 

Л2.2 Белов М. М., Косцов 
В. В., Яковлева Т. 
Ю., Хлябич П. П. 

Лабораторный практикум по дисциплине 
«Физика» 

Санкт-Петербург: 
Российский 
государственный 
гидрометеорологич
еский университет, 
2010 

http://www.iprbo
okshop.ru/17978.

html 

Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 
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Л3.1 Палыгина А. В. Физика: Лабораторный практикум Комсомольск-на-
Амуре: Амурский 
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педагогический 
государственный 
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2012. — 133 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64797.html 

Э2 Физика. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / ; сост. И. М. Дзю [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Новосибирский государственный аграрный университет, 
2012. — 106 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64798.html 

Э3 Владимиров, Ю. С. Основания физики / Ю. С. Владимиров. — 4-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 
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университет, 2011. — 84 c. — 978-5-85094-464-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22257.html 

Э6 Бухман, Н. С. Контрольные задания по физике для студентов заочной формы обучения : сборник задач / Н. 
С. Бухман. — Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 65 c. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/111376.html  Э7 Косарева, Е. А. Контроль знаний на лабораторном практикуме по физике. Ч.1. Механика. Молекулярная 
физика и термодинамика / Е. А. Косарева, Ю. В. Великанова. — Самара : Самарский государственный 
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Методические указания по дисциплине «Физика» содержат задания для студентов, 

необходимые для лабораторных занятий. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 

Предназначены для студентов направления подготовки 11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи, направленность (профиль) 

Системы мобильной связи. 
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движения.  

Лабораторное занятие 3-4 (4 часа) Изучение вращательного движения. Изучение 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 
применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины формирование у обучающихся компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО, что достигается в процессе формирования у обучающихся 

четкого мировоззрения о естественно-научной картине мира на основе понятий, законов и 

теорий современной и классической физики; формирования представлений о методологии 

науки на примере классической и современной экспериментальной и теоретической 

физики; адаптации обучающихся к восприятию материала учебных дисциплин, 

базирующихся на физических принципах, законах, явлениях и моделях. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ОПК-1.1: Использует основы математики, физики, знания вычислительной техники 

и программирования  
Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

фундаментальные законы природы и основные физические законы в области 

механики, термодинамики, электромагнетизма, оптики, квантовой, атомной и ядерной 

физики. 

Уметь:   

применять физические законы для решения профессиональных задач в области 

техносферной безопасности. 

Владеть: 

навыками практического применения законов физики, измерения физических 

величин и математической обработки результатов измерения. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических и лабораторных  

занятиях. Лабораторные работы имеют целью углубить и закрепить полученные знания на 

лекциях и практических занятиях, практическое освоение обучаемыми научно-

теоретических положений дисциплины, овладение понятийным аппаратом по изучаемым 

разделам (темам), методами экспериментальных и научных исследований, привитие 

навыков научного анализа и обобщения полученных результатов, навыков работы 

лабораторным оборудованием, контрольно-измерительными приборами и навыков 

вычисления погрешностей результатов измерений. Обязательным элементом в начале 

выполнения лабораторных работ является инструктаж студентов по мерам безопасности. 

Лабораторная работа состоит из следующих этапов: доведение целей и решаемых задач 

каждой лабораторной работы; инструктаж обучающихся по мерам безопасности , 

проверка преподавателем подготовленности студентов и их допуск к выполнению работы; 

выполнение обучающимися экспериментального исследования под контролем 

преподавателя (лаборанта); оформление студентами результатов работы и 

формулирование выводов; защита отчетов по лабораторной работе. 
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Лабораторное занятие 1-2 Изучение прямолинейного равноускоренного движения. 

Изучение вращательного движения 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.1 

 

Вопросы для обсуждения и задания по теме: «Изучение прямолинейного 

равноускоренного движения» 

1 Что представляет собой график зависимости S=f(t) пройденного пути от времени 

движения равноускоренного движения? 

2 График зависимости S=f(t2) в первом задании, скорее всего не проходит через 

ноль. Чем это можно объяснить? 

3 График зависимости а= f(F) скорее всего не проходит через ноль. Чем это можно 

объяснить? 

4 Исходя из результатов выполнения первого задания, рассчитайте ускорение 

свободного падения и сравните его с табличным значением.  
5 Запишите систему динамических уравнений для машины Атвуда с учётом момента 

инерции блока. 

 
 

Лабораторное занятие 3-4 Изучение вращательного движения. Изучение 

вращательного движения с равномерным ускорением. 

 

1. Назовите основные характеристики вращательного движения, укажите их 

обозначения, дайте им определения и назовите единицы измерения. выделите из них 

векторные. 

2. Запишите уравнения, свзывающие угловую и линейную скорости, угловое и 

линейное ускорение, период и частоту.  

3. Дайте определение момента инерции материальной точки. назовите единицы 

измерения момента инерции.  

4. Дайте определение момента силы, укажите его направление и назовите единицы 

измерения.  

5. Что исследовалось в данной работе? из каких заданий состоит вся работа? как 

выполняется задание 1? задание 2?  

6. Каковы погрешности использованной в работе экспериментальной установки?  

7. Какие выводы сделаны вами на основании анализа экспериментальных 

результатов? 

8. в идеальном случае все графики ε=f(м,) должны проходить через начало 

координат. однако реальные прямые отсекают на горизонтальной оси некоторое значение 

момента сил - существует некоторое минимальное значение момента сил, которое 

соответствует началу движения маятника. координата этой точки дает величину момента 

силы трения скольжения в подшипнике маятника. определите по графику значение 

момента силы трения.  

9. угловой коэффициент наклона графика равен моменту инерции маятника в 

данной его конфигурации: j=dm/dε определите момент инерции системы по графику и 

сравните с его значением, рассчитанным по формуле (9) для этой конфигурации. если 

между ними есть различие, объясните причину и укажите границу погрешности 

измерений.  

10. угловой коэффициент наклона графика 2 равен моменту приложенных к 

маятнику сил: M=dε/d(J^-1) определите по графику момент сил, приложенных к маятнику, 

и сравните его со значением, рассчитанным по формуле (10.) 
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Лабораторное занятие 5-6 Изучение колебательного движения 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 
компетенции: ОПК-1.1 

 

Вопросы для обсуждения и задания по теме: «Изучение колебательного движения» 

1. Дайте определение гармонических колебаний и приведите примеры.  

2. Какие величины характеризуют гармонические колебания?  

3. Запишите дифференциальное уравнение свободных гармонических колебаний. 

4. Дайте строгое определение математического маятника и опишите 

закономерности его колебаний 

5. Какие упражнения были выполнены вами с этим маятником? 

6. Дайте строгое определение физического маятника и опишите закономерности 

его колебаний. 

7. Какие упражнения были выполнены вами с физическим маятником? 

 8. Дайте строгое определение крутильного маятника и опишите закономерности 

его колебаний. 

 9. Какие упражнения были выполнены вами с крутильным маятником? 

 10. Исходя из графика T= f(l) для физического маятника, определите при каком 

отношении (1/d) пернод колебаний стержня минимальный. 

7-8 Измерение вязкости жидкостей и газов  
Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.1  

 

Вопросы для обсуждения и задания: 

1. Почему для определения вязкости жидкости в данной работе используется 

глицерин?  

2. По графикам зависимости вязкости смеси глицерина с водой от весового 

процента глицерина при разных температурах определите весовой процент глицерина в 

смеси при тем- температуре опыта.  

3. Должны ли парики в опыте по определению вязкости жидкости быть гладкими 

(отполированными) или это не обязательно?  

4. Во время опыта по определенно вязкости воздуха уровень воды в сосуде 

постепенно понижается, как это влияет на результаты измерения? 

 

Лабораторное занятие 9 Изучение электрического поля плоского конденсатора. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.1 

 

Вопросы для обсуждения и задания: 

1 Охарактеризовать поведение проводника во внешнем электрическом поле. 

2 Вывести формулу ёмкости плоского конденсатора. От чего зависит ёмкость 

плоского  конденсатора? 

3 Запишите и дайте физическое толкование выражения связывающего 

напряжённость электрического поля и потенциала? 

4 Выведите формулу для расчёта энергии заряженного конденсатора, плотности 

энергии. 

5 Запишите и поясните формулу для расчёта погрешности косвенно измеряемой 

величины. 
 

Лабораторное занятие 10 Изучение компенсационного метода измерений 
Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.1 
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Вопросы для обсуждения и задания: 

1 Назовите условия возникновения и существования электрического тока. 

2 Что такое сторонние силы? Какова из природа? 

3 В чём заключается физический смысл электродвижущей силы, действующей в 

цепи? напряжения? разности потенциалов? 

4 Какова связь между сопротивлением и проводимостью, удельным 

сопротивлением удельной проводимостью? 

5 Сформулируйте правила Кирхгофа для разветвленных цепей. 

 

Лабораторное занятие 11-12 Исследование движения электронов в электрическом и 

магнитном поле. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.1 

 

Вопросы для обсуждения и задания: 

1. Какая сила действует на электрически заряженную частицу в электрическом 

поле?  

2. Какая сила действует на движущуюся электрически заряженную частицу в 

магнитном поле? как под действием этой силы ома может двигаться?  

3. Устройство и принцип работы электроннолучевой трубки с электростатическим 

отклонением луча.  

4. Период вычислите, марта и радиус винтовой траектории движения электрона в 

магнит - ном поле для значений Х = 30 мм, В = 10 мТл.  

5. Перечислите возможные причины расхождения полученного значения удельного 

заря - да электрона по сравнению с табличной величиной. 

 

Лабораторное занятие 13-14 Исследование цепи переменного тока. Исследование 

свойств прозрачной дифракционной решетки. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.1 

 

Вопросы для обсуждения и задания: 

1 Дайте определения понятий: дифракция, дифракция Френеля, дифракция 

Фраунгофера, дифракционная решётка, постоянная (период) дифракционной решётки, 

дисперсия, разрешающая способность (сила) дифракционной решётки, длина световой 

волны, ширина щели. 

2 Сформулируйте принципы Гюйгенса – Френеля и запишите его аналитическое 

выражение с указанием физического смысла всех величин, входящих в это выражение. 

3 Сформулируйте и запишите условия главных максимумов и главных минимумов 

и опишите дифракционную картину от дифракционной решётки. Особенности этой 

дифракционной картины. 

4 Изложите методику обработки результатов прямых и косвенных измерений и 

укажите источники погрешностей. 

 
 

 

Лабораторное занятие 15-16 Исследование законов теплового излучения 
Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.1 

 

Вопросы для обсуждения и задания: 

1. Какова природа теплового излучения?  



8 

2.Почему спектр теплового излучения конденсированных сред сплошной?  

3.Дайте определения и укажите единицы измерения следующих физических 

величин: а) энергетическая светимость тела; б) плотность энергетической светимости 

тела; в) спектральная плотность энергетической свети- мости тела.  

4.Что утверждает закон Кирхгофа о тепловом излучении тел?  

5. Приведите формулировку закона Стефана-Больцмана.  

6. Покажите на графике спектральной плотности энергетической светимости закон 

вина.  

7. Какова цель данной лабораторной работы каким образом она достигается? 

 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Никеров В.А. Физика для вузов. Механика и молекулярная физика М.: Дашков и К, 

2015 

 

Л1.2 Никеров В. А. Физика для вузов: Механика и молекулярная физика Москва: 

Издательско-

торговая 
корпорация 

"Дашков и К", 

2017 

http://znan

ium.com/g

o.php?id=
415061 

Л1.3 Кощуг Д.Г., Кротова 

О.Д. 

Физика минералов: учебник Москва: ООО 

"Научно-

издательский 

центр ИНФРА-

М", 2017 

http://znan

ium.com/g

o.php?id=

557977 

. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Бигдай Е. В., Вихров 

С. П., Гривенная Н. 

В., Вихров С. П., 

Самойлов В. О. 

Биофизика для инженеров. Том 2. Биомеханика, информация 

и регулирование в живых системах: Учебное пособие 

Саратов: 

Вузовское 

образование, 2019 

http://ww

w.iprbooks

hop.ru/796

15.html 

Л2.2 Малярова О. В. Физика в формулах и схемах Санкт-Петербург: 

Виктория плюс, 

2016 

http://ww

w.iprbooks

hop.ru/580

83.html 

Л2.3 Барсуков В. И., 

Дмитриев О. С. 

Молекулярная физика и начала термодинамики: Учебное 

пособие 

Тамбов: 

Тамбовский 

государственный 

технический 

университет, ЭБС 

АСВ, 2015 

http://ww

w.iprbooks

hop.ru/638

73.html 

Л2.4 Головин Ю. М., 

Ляшенко Ю. П., 

Холодилин В. Н., 

Поликарпов В. М. 

Общая физика. Молекулярная физика и термодинамика. 

Атомная, квантовая и ядерная физика. Физика твёрдого тела: 

Лабораторный практикум 

Тамбов: 

Тамбовский 

государственный 

технический 

университет, ЭБС 

АСВ, 2013 

http://ww

w.iprbooks

hop.ru/638

81.html 

Л2.5 Обвинцева Н. Ю., 

Рычкова О. В. 

Физика. Молекулярная физика и термодинамика: Сборник 

задач 

Москва: 

Издательский Дом 
МИСиС, 2016 

http://ww

w.iprbooks
hop.ru/642

09.html 

Л2.6 Петрова Г. Г., 

Панчишкина И. Н., 

Петров А. И. 

Физика атмосферы: Учебное пособие Ростов-на-Дону: 

Южный 

федеральный 

университет, 2015 

http://ww

w.iprbooks

hop.ru/787

53.html 
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Л2.7 Павлов С.В., 

Скипетрова Л.А. 

Общая физика: сборник задач: Учебное пособие Москва: ООО 

"Научно-

издательский 

центр ИНФРА-

М", 2018 

http://znan

ium.com/g

o.php?id=

923812 

Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 В.С. Кунаков,  Т.В. 

Шкиль,  И.В. 
Мардасова 

Методические рекомендации  для студентов по изучению 

дисциплины «Физика»: методические рекомендации 

, 2013 https://ntb.

donstu.ru/c
ontent/met

odicheskie

-

rekomenda

cii-dlya-

studentov-

po-

izucheniyu

-

discipliny-

fizika 
 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.2 ДГТУ; сост. А.Г. 

Сапожникова 

Руководство для преподавателей по организации и 

планированию различных видов занятий и самостоятельной 

работы обучающихся в Донском государственном 

техническом университете: метод. указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 

https://ntb.

donstu.ru/c

ontent/ruk

ovodstvo-

dlya-

prepodavat

eley-po-

organizacii

-i-
planirovan

iyu 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Дмитриева, Е. И. Физика : учебное пособие / Е. И. Дмитриева. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 
143 c. — ISBN 978-5-4486-0445-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/79822.html  

Э2 Перминов, А. В. Общая физика. Задачи с решениями : задачник / А. В. Перминов, Ю. А. Барков. — Саратов : 

Вузовское образование, 2020. — 725 c. — ISBN 978-5-4487-0603-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95156.html 

Э3 Механика : учебно-методическое пособие с контрольными заданиями для студентов дневной формы обучения / 

составители В. А. Козлов, М. Г. Ордян. — Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 52 c. — ISBN 978-5-89040-591-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/59117.html 

Э4 Королев, П. В. Механика : учебное пособие / П. В. Королев. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 160 c. — ISBN 

978-5-4497-0242-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87387.html  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими 

положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они 

смогли успешно применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО, что достигается формированием личности студентов, 

развитием их интеллекта и способностей к логическому и алгоритмическому мышлению; 

формированием у обучающихся теоретических знаний математики, необходимых для 

глубокого понимания и качественного усвоения специальных дисциплин; демонстрацией 

связей законов математики с другими дисциплинами;  

- обучение приёмам исследования и решения математически формализованных 

задач; выработки у обучающихся умения анализировать полученные результаты; 

привитием навыков самостоятельного изучения литературы по математике и её 

приложениям;  

- формированием мировоззрения и развитию системного мышления. 

В результате освоения данной дисциплины формируется следующая компетенция у 

обучающегося: 

ОПК-1.2: Применяет современный математический аппарат для решения 

различных инженерных задач по радиотехнике. 

 Изучив данный курс, студент должен: 

Знать:  

- основные положения курса дисциплины для дальнейшего усвоения студентами 

ряда профессиональных дисциплин; 

Уметь:   

- выбирать методы моделирования систем; структурировать и анализировать цели и 

функции систем управления; проводить системный анализ прикладной области; 

Владеть: 

- навыками моделирования прикладных задач методами дискретной математики; 

комбинаторными, теоретико-множественными и вероятностными подходами к постановке 

и решению задач; 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 

3 семестр 

Практическое занятие 1 Операции над множествами 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.2 

 

Вопросы для обсуждения 

1) Дать понятие множества; 

2) как называются объекты, из которых состоят множества; 

3) назвать способы задания множеств; 
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4) какие множества называются равными; 

5) дать определение подмножества, привести примеры; 

6) дать определения операций над множествами и сформулировать их свойства. 

7) Если все рассматриваемые множества являются подмножествами некоторого 

универсального множества u (универсума), то какие свойства справедливы для множества 

u ? 

 8) какими свойствами обладают введенные операции объединения, пересечения, разности 

и дополнения  

Задание 1 Объяснить, почему 2{1, 2, 3}  0{1, 2, 3}.  

Задание 2 Верно ли, что  {1, 2} {{1, 2, 3}, {1, 3}, 1, 2}? ( нет.) 

Задание 3 Описать словесно каждое из следующих множеств: 

а)  };xxZxx{ 32    

б)  };BxAxx{   

в)  число};простое xx 2
 

г)  }.yxRyRx)y,x( 1
22   

Задание 4 В качестве примера докажем первый закон де Моргана. 

ВА = А ;В      

Задание 5 Упростить выражения: 

)CB()CA()CBA(   

Задание 6   Записать подмножества множества  c,b,a      

 Задание 7  Опишите словами следующие множества и задайте их перечислением 

элементов 

  а)  02
2  xx:xA        

б)  53  xNx:xB           

Задание  8 Множество  42,A    записать различными характерными свойствами 

(пофантазируйте) 

 1)  212 ,nnx:xA       

2)  342  xxNx:xA  

Задание 9 Равны ли множества 

 

1)  10  x:xA     и        330
2  x:xB  

2)  44  x,x:xA     и        16
2  x:xB  

Задание  10 Какие из перечисленных множеств являются равными и какие,   

подмножествами других множеств из приведенного списка? 

  

1)  6543
1

,,,A   

2)  6345
2

,,,A   

3)      043213  xxxx:xA  

4)  514  x,Nx:xA  

5)  3725 ,,A   

6)    0726  xx:xA  

7)  149 2121217  xxxx:Nx,xA  
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Практическое занятие 2 Решение комбинаторных задач 

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.2 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Дать определение бинарного соответствия. 

2.Дать определение бинарного отношения. 

3. Дать определение обратного отношения.  

4. Дать определение композиции отношений. 

5. Основные формулы комбинаторики. 

1. 0121 


 rn),rn)...(n)(n(n
)!rn(

!n
A

r
n (размещения). 

2. !nPn    110  !!         (перестановки). 

3. 
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n nA              (размещения с повторениями). 

4. ,
!n!...n!n

!n
)n,...,n,n(P

k
k

21
21   где nn...nn k  21      

(перестановки с повторениями). 
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(формула бинома Ньютона). 

Свойства биномиальных коэффициентов: 

             10.  
kn

n
k
n CC

 . 

             20. 
k
n

k
n

k
n CCC 1

1
1 

  . 

             30. 
nn

nnn C...CC 2
10  . 

Кроме того, при решении задач часто используются основные правила комбинаторики: 

правило суммы и правило произведения. 

Задание 1 Построить график соответствия «Число х  больше числа у » между 

множествами  21  x,ZxxX  и               

Задание  2 Пусть }a,a,a,a{A 4321 ; }b,b,b{B 321 ;            

}c,c,c,c,c{C 54321 ;  

)}b,a(),b,a(),b,a(),b,a(),b,a{(Р 34241332211  ; 

)}c,b(),c,b(),c,b(),c,b(),c,b(),c,b{(Р 5343522241212  . 

  Тогда  
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)}c,a(),c,a(),c,a(),c,a(),c,a(),c,a(

),c,a(),c,a(),c,a(),c,a{(РР

544454244323

5242512121 
 

Задание 3 Сколькими способами можно посадить за круглый стол n мужчин и n женщин 

так, чтобы никакие два лица одного пола не сидели рядом? 

Задание  4 Для награждения победителей школьной олимпиады по математике куплено 

10 различных книг (книги равноценные). Сколькими способами эти книги можно 

распределить между победителями олимпиады, если участник, занявший 1-е место 

должен получить 5 книг; победитель, занявший 2-е место – 3 книги, а участник, занявший 

3-е место – 2 книги? 

       Задание 5 Сколькими способами можно расставить 10 книг на полке? 

Задание 6 В подразделении 30 солдат и 3 офицера. Сколькими способами можно 

выделить патруль, состоящий из 3 солдат и  одного офицера? 

Задание 7 Сколько четырехзначных чисел можно составить из семи различных цифр при 

отсутствии среди них нуля?       

Задание 8 Сколькими способами можно составить букет из пяти цветов, если имеется 15 

роз?    

Задание 9 Сколькими способами из 40 учащихся можно выделить актив класса в 

количестве 3 человек? 

Задание 10 Из цифр 1,2,3,4,5 составляются всевозможные числа, каждое из которых 

состоит из трех цифр. Сколько таких чисел  можно составить, если  повторение цифр в 

числе не разрешается?      

 

Практическое занятие 3 Бинарные отношения на множествах 

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.2 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Что такое множество и подмножество? 

2 Операции над множествами. 

3 Универсальное множество. 

4 Диаграмма Эйлера-Венна 

5 Каковы соотношения между множествами и составными высказываниями? 

6. Основные тождества алгебры множеств. 

7. Декартово произведение множеств. 

8. Основные свойства бинарных отношений. 

Задание 1 

Определите свойства следующих отношений: 

1.«прямая x пересекает прямую y» (на множестве прямых) 

2.«число x больше числа y на 2» (на множестве натуральных чисел) 

3.«число x делится на число y без остатка» (на множестве натуральных чисел) 

4. «x - сестра y» (на множестве людей). 

Задание 2 

 Проверить, является ли отношением эквивалентности на множестве всех прямых 

на плоскости отношение «непересекающихся прямых». 

Задание 3 

Найти область определения, область значений отношения Р. Является ли 

отношение Р рефлексивным, симметричным, антисимметричным, транзитивным. 

Задание 4 

Дано множество А={>,<,≥,≤}А={>,<,≥,≤}. Записать декартовое 

произведение А×АА×А. Задать 2 бинарных отношения R1R1 и R2R2, мощность которых 

равна 3 и 4 соответственно. Найдите соответствующие замыкания обоих отношений. 
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Изобразите ориентированные графы и запишите матрицы для отношений R1R1 и R2R2 и 

соответствующих замыканий. Вычислите R−11R1−1, R−12R2−1, R2⋅R1R2⋅R1. Изобразите 

соответствующие ориентированные графы и запишите соответствующие матрицы. 

Задание 5 

Отношение RR на множестве Х={a,b,c,d}Х={a,b,c,d} задано матрицей. 

Каковы свойства отношения RR? Как выглядят матрицы отношений R−1R−1, R⋅RR⋅R? 

Задание 6 

Дано множество A={1,2,3,4,5}A={1,2,3,4,5} и бинарное 

отношение R⊂A×AR⊂A×A: 

Проверить, является ли RR отношением эквивалентности. Добавить минимальное 

возможное число пар, чтобы RR стало отношением эквивалентности. Найти разбиение PP. 

Задание 7 

Доказать, что для любых бинарных отношений 

(P1∘P2)−1=P−12∘P−11 

Задание 8  

Доказать истинность следующего утверждения: если РР и SS – антисимметричны, 

то P∩SP∩S – антисимметрично. 

Задание 9 

Для заданных на множестве А={1,2,3,4,5}А={1,2,3,4,5} бинарных отношений ρρ и ττ: 

а) записать матрицы и построить графики; 

б) найти композицию ρ∘τρ∘τ; 

в) исследовать свойства отношений ρρ, ττ и ρ∘τρ∘τ (рефлексивность, иррефлексивность, 

симметричность, антисимметричность, транзитивность). 

 

Практическое занятие 4 Булева алгебра. Топологические вопросы теории множеств 

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.2 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Дайте определение алгебраической операции, приведите примеры. 

(Отображение  f   множества 
n

A  на множество A AA:f
n   

называется  n- арной  алгебраической операцией на A .  

Будем говорить, что на множестве А  определена бинарная алгебраическая 

операция, если указан закон f , по которому любой упорядоченной паре  y,x  

элементов множества А  однозначным образом ставится в соответствие некоторый 

элемент z , так же принадлежащий множеству А . 

Записывается это так:   zy,xf     или      zy,x
f
 .) 

2. Какая операция называется коммутативной, ассоциативной? Приведите примеры. 

3. Какой элемент называется нейтральным? Назовите нейтральный элемент по 

сложению, умножению. 

4. Какой элемент называется симметричным? Назовите симметричный элемент по 

сложению, умножению.  

( еx*xx*x  ) 

5. Дайте определение обратной операции. 

(Операция * называется обратимой на множестве А , если для Ава  ,  существуют 

единственные  Ayx ,  такие, что вxa *  и вay * ). 

6. Что называется алгебраической структурой (алгеброй)?  

(Алгебраической структурой (алгеброй) называется упорядоченная пара  ;A , где A  - 

не пустое множество,  - множество операций на A . 
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Множество A  называется основным множеством или носителем, а множество 

 называется сигнатурой).  

7. На какие основные группы делятся фундаментальные алгебраические 

структуры?  

8. Какая алгебра называется полугруппой? Приведите пример. 

(Алгебра  *;A  называется полугруппой, если операция * - бинарна и ассоциативна. . 

Алгебра   ;N - коммутативная полугруппа (нет нейтрального элемента). 

9. В каком случае полугруппа называется коммутативной? 

10. Сформулируйте определение группы. Приведите пример. 

(Алгебра  *;A - называется группой, если операция * удовлетворяет следующим 

аксиомам: 

1) операция * - бинарна; 

2) операция * - ассоциативна; 

3) существует нейтральный элемент Ае  такой, что xx*ее*x   для Аx . 

 4) для каждого элемента Аx  существует симметричный элемент Аx   такой, что 

еx*xx*x  ). 

 

11. Какая группа называется абелевой? Приведите пример. 

.(Группа  *;A  называется коммутативной или абелевой, если операция * - 

коммутативна. 

 Пример 6. Полугруппа   ;Z  - есть группа. Действительно, здесь единицей 

служит 0, а обратным к Zz   является число z .) 

 

Задание 1 

Почему целые числа не образуют группу по умножению? 

Задание 2 

Образуют ли группу векторы на плоскости относительно операции сложения? 

 

Задание 3 

Пусть U  – универсальное множество для некоторой системы множеств. 

Показать, что U  – нейтральный элемент для операции умножения. 

 

Задание 4 

Показать, что совокупность подмножеств любого множества U , с операцией 

симметрической разности – является абелевой группой. 

             Задание 5 

Хорошо известные поля целых и действительных чисел – бесконечные множества. 

Конечное поле называют полем Галуа. Так множество их четырех элементов 0, 1, А, В - 

образует поле Галуа, операции сложения и умножения в котором определяются двумя 

таблицами: 

 0 1 А В 

0 0 0 0 0 

1 0 1 А В 

А 0 А В 1 

В 0 В 1 А 

Эти операции являются ассоциативными, коммутативными и дистрибутивными одна 

относительно другой. 

Элемент 0 – является нейтральным относительно сложения, а 1 – относительно 

умножения. 

+ 0 1 А В 

0 0 1 А В 

1 1 0 В А 

А А В 0 1 

В В А 1 0 
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Элементы А и В могут означать не только числа, но и объекты любой природы, 

отношения между которыми определяются приведенными таблицами. 

С помощью поля Галуа проверить алгебраическое тождество   
22

BA)BA()BA(   

 

Задание 6 

Какие из указанных множеств являются кольцами (но не поля), а какие полями 

относительно «+» и « » 

 1)  Qв,а|ваА  3 3  

 2)  Zв,а|ваА  3  

 3)  Qв,а|ваA  3  

 

Задание 7 

Являются ли алгебраическими операции «+», «·», «-» и «:» на следующих 

множествах:   RQQZ n ,0\,,2 . 

Задание 8 

Назовите алгебры: 1) по «+»;   2) по «-»;   3) по «·»;   4) по «:». 

Задание 9 

              Назовите алгебры по сложению и умножению. 

 

Практическое занятие 5 Законы логики высказываний. Логика высказываний 

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.2 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Дать определение высказывания, привести примеры. 

2. Дать определение отрицания высказывания. Записать таблицу истинности. 

3. Дать определение конъюнкции (логического умножения). Записать таблицу 

истинности. 

4. Дать определение дизъюнкции (логического сложения). Записать таблицу 

истинности. 

5. Дать определение импликации. Записать таблицу истинности. 

 6. Дать определение эквивалентности. Записать таблицу истинности. 

Задание 1 

Какие из следующих выражений являются формулами исчисления высказываний: 

1.1.1.1. );PP()P&P( 2121   

1.1.1.2.  ).PP())PP()P&P(( 212121   

1.1.1.3. ;P))PP(P( 3321   

1.1.1.4.  );P)PP(()PP( 12121   

1.1.1.5. );PP())P(&P( 1221   

1.1.1.6.  ));P)PP(()PP)((PP( 3213231   

1.1.1.7.  ));P&P(P())PP(&)PP(( 3213121   

 

 

 

 



11 

Задание 2 

ОБОЗНАЧАЯ ИСТИНУ ВЫСКАЗЫВАНИЯ ЗА 1, А ЛОЖНОЕ - ЗА 0 

ПОСТРОИТЬ ТАБЛИЦУ ИСТИННОСТИ ОТРИЦАНИЯ. 

Задание 3 

Записать отрицание для  высказывания   32 А . 

 

Задание 4 

Является  высказывание    54    истинным или ложным? 

Задание 5 

Доказать  равносильность формул: BA  и AB  . 

 

Задание 6 

Среди следующих предложений выделить высказывания, установить, истинны они или 

ложны 

 

1) Река Волга впадает в Черное море. (и). 

2) Всякий человек имеет брата (Л) 

3) Пейте томатный сок! (не выск.) 

4) Существует человек, который моложе своего отца (Л). 

5) Который час? (не в) 

6) Ни один человек не весит более 1000 кг. (И). 

7) 23<5 (Л) 

8) Для всех действительных чисел справедливо равенство 
xyyx   

9) 127
2  xx  (не в.) 

10) 0127
2  xx  (не в.) 

 

Задание 7 

Требуется спроектировать  электрическую цепь для спальни с одной электрической 

лампочкой, где желательно иметь два выключателя. Один у двери, а второй – над 

постелью; при  этом поворот каждого выключателя независимо от состояния второго 

выключателя  должен размыкать цепь, если до этого она была замкнута и замыкать, если 

ранее была разомкнута. 

 

Задание 8  

Построить таблицу истинности  для  высказывания   

 

)y&x()yx(F  . 

Задание 9 

Изобразить контактные схемы, отвечающие сложным высказываниям: 

 

1)    DCBA   

Задание 10 

Доказать равенство следующих контактных схем 

 

 

 

 

 

 

A  

B  

C  

A  

B  

C  

С  
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Практическое занятие 6 Построение графов 

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.2 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Дать определение неориентированного и ориентированного графов. 

2.  Определить понятие инцидентности. 

3. Определить понятие смежности, 

4. Определить понятие кратных и противоположных ребер (дуг), изолированной и 

висячей вершины. 

5. Определить понятие степени вершины, петли. 

6. Дать определение пути (маршрута) в графе. 

7. В чем различие понятий простого графа, мультиграфа, псевдографа? 

8. Что называется цепью (простой цепью) ? 

9. Что называется  циклом (простым циклом)? Что такое контур графа? 

10. Определить понятие подграфа. 

11. Дать определение взвешенного (нагруженного) графа. 

12. Привести определения матрицы инцидентности графа, матрицы смежности графа. 

 

Задание 1 

Дан граф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1) Сколько вершин у графа ? 

Ответ: пять ( 54321 х,х,х,х,х ). 

2) Сколько ребер ?. 

Ответ: семь ( 7654321 l,l,l,l,l,l,l ). 

3) Есть ли в графе параллельные ребра ? 

       Задание 2 

Задача о наилучшем распределении источника и потребителя информации. 

Имеется 4 пункта, в каждом из которых можно поместить источник информации, систему 

его обработки и приемник информации. Связь между пунктами устанавливается 

следующими схемами: 

              Схема  I                                                      Схема   II 

 

 

 

 

 

1x

 

2x

 

3x

 

4x

 
1l

 

2l

 

3l

 

4l

 

5l

 

6l

 5x

 

7l

 

1  

2  

3  

4  

1  

2  

3  

4  
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Схема  I   - источник     система обработки. 

 Схема   II –система обработки   приемник. 

         По условию задачи, если источник находится в пункте i , то он по всем возможным 

каналам, определяемым по схеме I, передает информацию на системы обработки, которые 

размещаются во всех пунктах, смежных с i , например, в пункте k . Затем с этого пункта 

k  по всем возможным каналам, определяемыми схемой II, обработанная информация 

передается в приемник j , который размещен во всех пунктах, смежных с k . 

          Вопрос: где должен находиться источник и приемник информации, чтобы поток 

информации был наибольшим? 

              Задание 3 
Докажите, что решение задачи о Кенигсбергских мостах невозможно. 

Решение.   Задачу о Кенигсбергских мостах на языке графов можно сформулировать 

так:  найти эйлерову цепь (цикл) в мультиграфе (рис.1), в котором вершины A, B, C и D 

обозначают части суши, а ребра – мосты. 

   

 

 

                                              

                                   

              

 

 

            

                   Рис.1. Модель задачи о Кенигсбергских мостах на графе 

      Легко вычислить, что степени всех вершин графа нечетные, следовательно, задача о 

Кенигсбергских мостах неразрешима. 

Задание 4 

Можно ли нарисовать фигуру, называемую саблями Магомеда (рис.2), не отрывая 

карандаша от бумаги и не проходя по отрезкам линий дважды (за исключением 

помеченных точек)? 

 

 

 

                                                                                                                 

                                                                                                            

                     

Рис.2. Сабли Магомеда 

                              

 

 Ответ:  Да. Граф Эйлеров. Степени всех вершин четные. Один из обходов может быть 

таким: 14562351 хххххххх   (эйлеров цикл).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC

С 

A 

B 

D 

6х  

 

4х  

1х

V1 

5х  
2х  

3х  
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   Задание 5  

Найти объединение и пересечение графов 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 6 

Граф  R,XГ   задан либо своей матрицей инцидентности A(G), либо матрицей 

смежности  B(G). Изобразить эти графы рисунками. 

а)  
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01000000011
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б)    
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01011
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)(GB  

 

   г)   
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10110001

01101100

)(GA ;        д) 



































00000101

10100000

10000000

01000010

00000001

00000000

00001000

00000010

)(GB  

Задание 7 
1) Составить матрицу смежности вершин графа 

2  

1  

3  

1l  
4l  

2Г  

1  

2  

3  

1l  
2l  

3l  

1Г  
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. 

                                                                                                                                

      2 

 

   1 5 

 3  

                                                                                     

 

 6 

 4                                7 

                                                                                            

  

Рис.1. Ориентированный граф G. 

 

 

Практическое занятие 7 Способы задания конечных автоматов 

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.2 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Конечные автоматы Мили                                                     

2.Способы задания автоматов                                                     

3. Классификация автоматов                                                     

 

Конечные автоматы Мили 

 

Итак, к автоматам относятся устройства детерминированного преобразования слов 

некоторого конечного входного алфавита  ma,,a,aA 21  в слова некоторого 

конечного выходного алфавита  nb,,b,bB 21 . Алфавиты A  и B  могут 

совпадать.  

Слова входного и выходного алфавита находятся на входной и выходной 

одномерных бесконечных лентах. Ленты разбиты на клетки не более чем по одной букве. 

Слева и справа на ленте находятся пустые клетки. В середине слова пустых клеток нет. 

Автомат всегда находится в одном из внутренних состояний из конечного множества 

состояний  ks,,s,sS 21 . Множество S  называют внутренним алфавитом 

автомата. Работа автомата протекает в дискретные такты времени ,,t 21  согласно 

программе. 

Программа автомата – конечный набор команд вида 

srji bsas  :  Sss ri  ,  Aa j  ,  Bbs  . 

Команды имеют левую часть (до стрелки) и правую (после стрелки). 

Предполагается, что нет двух различных команд с одинаковыми левыми частями, условие 

детерминированности автомата.  В каждый такт автомат находится в некотором 

состоянии iq  и обозревает (считывает) одну букву ja  входного слова. Если среди команд 

нет команды с левой частью jiaq , то автомат останавливается и входное слово не будет 

преобразовано в выходное. Автомат к такому слову не применим. Если среди команд есть 

команда jias , то автомат срабатывает, меняет свое состояние на то, которое стоит в 

правой части rs , записывает в пустую клетку выходной ленты букву sb  из правой части 

выполняемой команды и перемещается вправо на одну клетку входной и выходной ленты. 
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Предполагается, что автомат вначале находится в начальном состоянии, например 1s , 

обозревает начало входного слова и что выходная лента пуста. Работа продолжается до 

тех  пор, пока автомат не дойдет до конца входного слова. Результат работы автомата – 

выходное слово. Заметим, что очередная выходная буква, вырабатываемая автоматом, 

зависит не только от очередной входной буквы, но и от всех предыдущих входных букв. 

Так как от них зависит изменение внутренних состояний автомата. Тем самым внутренний 

алфавит автомата представляет собой внутреннюю память автомата. 

 

 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1   

 

 

 

 

 1 1 0 1          

 

Рисунок 1. Конечный автомат 

 

Перейдем к математическому моделированию автомата. 

Конечным автоматом (математической моделью конечного автомата) 

называется система  ,F,B,S,AM  . Такой автомат называют автоматом Мили. 

Для задания конечного автомата должны быть указаны: 

1) Входной алфавит  na,,a,aA 21 ; 

2) Выходной алфавит  mb,,b,bB 21  

3) Алфавит состояний  ks,,s,sS 21 ; 

4) SAS:F   - функция переходов; 

5) BAS:T   - функция выходов. 

            ta,tsFts  1 ,          ta,tsTtb  . 

Если, кроме того, в автомате S выделено одно состояние   11 ss  , называемое 

начальным, то полученный автомат называется инициальным и обозначается  s,M . 

Таким образом, по не инициальному автомату с k  состояниями можно k  различными 

способами определить инициальный автомат.  

Функция переходов  x,SF  однозначно определяет зависимость состояния 

автомата  1tS  на такте 1t  от состояния автомата  tS  на предыдущем такте t  и 

входного сигнала  tx . 

Функция выходов  x,ST  однозначно определяет зависимость выходного сигнала 

 ty от состояния  tS  и входного сигнала  tx . 

 

Способы задания автоматов 

 

Поскольку функции F  и T  определены на конечных множествах, их можно задавать 

либо таблицами, либо программами, либо ориентированным мультиграфом, 

называемым графом переходов (или диаграммой переходов). 

       Рассмотрим эти способы на примере. 

автомата

Головка
 

автоматом

управления

Блок

 

автомата

память

Внутренняя
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             Пример. Рассмотрим конечный автомат с алфавитами  21 a,aA ,  

 321 s,s,sS  ,  321 b,b,bB  . Зададим автомат тремя способами. 

 

Табличный способ. Функции перехода и выхода задаются таблицами 

Таблица 1                                                         Таблица 2 

Функция перехода                                  Функция выхода  

конечного автомата                                конечного автомата 

                                    

 

 

 

Например, слово 221 aaa  автомат преобразует в слово 332 bbb  и остановится (нет 

команды jias ). 

 

Программный способ. Функции перехода и выхода задаются программой, т.е. 

системой команд вида 

       tbtstats 1   или               tatsTtatsFtats   

                                    2311 bsas  , 

                       3221 bsas  , 

                        2312 bsas  , 

                        3322 bsas  , 

                       2113 bsas  , 

                        3323 bsas  . 

Например, слово 221 aaa  автомат преобразует в слово 332 bbb  и остановится. 

 

Графический способ. Функция переходов и выходов задаются нагрузкой 

мультиграфа, вершины которого соответствуют состояниям автомата. 

 

is   
ja  

1a  2a  

1s  3s  2s  

2s  3s  3s  

3s  1s  3s  

 

is  
ja  

1a  2a  

1s  2b  3b  

2s  1b  3b  

3s  2b  3b  
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Каждая дуга  ri s,s  мультиграфа  имеет двойную нагрузку sjba  и соответствует 

команде srji bsas  . Автомат начинает работать в состоянии is  и меняет свое 

состояние по дуге с нагрузкой, первый символ которой совпадает с символом на входной 

ленте. При этом автомат меняет состояние на то, которое стоит в конце дуги, и ставит на 

выходной ленте в очередную пустую клетку символ, стоящий на втором месте нагрузки 

дуги.  Предположим, что нет двух разных дуг из одной вершины, у которых совпадают 

первые символы нагрузки (детерминированность автоматов). Автомат останавливается, 

когда он дойдет до конца входного слова или же слово не читается. 

 

Классификация автоматов 

 

Конечный автомат представляет собой хотя и абстрактную, но с функциональной точки 

зрения довольно точную модель дискретного (цифрового) вычислительного или 

управляющего устройства. Имеется несколько интерпретаций конечных автоматов, среди 

которых выделим три. 

1. Различные обобщения и модификации конечных автоматов, отражающие те или 

иные особенности реальных устройств.  

Входная буква – это входной сигнал (точнее, комбинация сигналов на входах 

устройства), входное слово – последовательность входных сигналов, поступающих в 

автомат в дискретные моменты времени (такты) t =1, 2, 3, …;  выходное слово – 

последовательность выходных сигналов, выдаваемых автоматом; состояние автомата – 

это комбинация состояний запоминающих элементов устройства. Такая интерпретация 

довольно долго служила основным стимулом развития и источником задач теории 

автоматов. 

2. Поскольку всякое вычисление или управление можно реализовать как аппаратно (в 

виде устройства), так и программно (в виде программ для ЭВМ), то конечные автоматы 

можно интерпретировать как алгоритмы с конечной памятью, многие свойства которых 

можно исследовать безотносительно к способу их реализации. Именно поэтому  

рассматривают автоматы в основном с алгоритмической точки зрения, как  обобщение 

истолкования автоматов. 

3.  Автоматы можно рассматривать как удобный язык для описания основных законов 

взаимодействия сложных систем, т.е. по существу как метаязык кибернетики. Впервые 

такую концепцию выдвинул фон Нейман, а разработал ее М.Л. Цетлин со своими 

учениками при исследовании задач целесообразного поведения взаимодействующих 

объектов, которые формулировались как задачи коллективного поведения автоматов.  

1s  

3s  
21 b,a  

21 b,a  

32 b,a  

2s  32 b,a  

32 b,a  21 b,a  
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Существует много разновидностей автоматов и подходов к их классификации. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Для конечного автомата S = <A, Q, V, , > существующие модификации можно 

разбить на следующие три основные группы. К первой группе относятся автоматы, у 

которых некоторые из алфавитов A, Q или  V бесконечны; в связи с этим такие автоматы 

называются бесконечными. 

Ко второй группе относятся автоматы, у которых функции переходов и выходов  и  

заменяются произвольными отношениями или случайными функциями. Таковыми 

являются частичные, недетерминированные, вероятностные и др. автоматы.  

К третьей группе относятся автоматы со специфическими множествами входных 

объектов. Таковыми являются, например, автоматы с переменной структурой, 

обобщенные автоматы. Существуют автоматы, принадлежащие одновременно разным 

группам. 

Наряду с этим большую роль играют специальные подклассы конечных автоматов: 

автоматы без памяти (КС), автономные автоматы, обратимые автоматы и т.д. 

Кроме того, использование понятий и методов из других разделов математики также 

приводит к появлению специфических классов автоматов и связанных с ними задач. 

Например, при применении алгебраических средств возникают понятия автоматов над 

термами, линейного, группового, свободного  и др. автоматов. Вопросы теории 

кодирования порождают понятия самонастраивающихся, обратимых автоматов и др. 

Рассмотрим более подробно основные модификации и подклассы конечных автоматов. 

При этом используются различные подходы к классификации, да и к самому определению 

конечного автомата. Основных из них два: макроподход и микроподход. При 

макроподходе интересуются только внешним поведением устройств, и конечный автомат 

определяется либо как совокупность функций, либо как конечный ориентированный граф, 

либо в алгебраической форме – в виде конечной алгебры с унарными операциями. 

При микроподходе конечный автомат задается множеством элементов и схемой их 

соединения, т.е. в этом случае кроме функционирования автомата описывается и его 

строение, в связи с чем  автомат называется структурным автоматом или автоматной 

сетью. Таким образом, данное нами  определение конечного автомата относится к 

макроподходу. 

При макроподходе различают семь подклассов и модификаций конечных автоматов. 

Перечислим их и дадим им краткую характеристику. 

1. Бесконечные автоматы. Эти автоматы отличаются от конечных только тем, что их 

алфавиты A, V или Q (входной, выходной и алфавит (множество) состояний) могут быть 

бесконечными. Увеличение мощности алфавитов расширяет вычислительные 

возможности автоматов. С помощью бесконечных автоматов можно описать 

функционирование любых автоматов и машин. Например, формальной моделью 

вычислителя, которая является результатом простого добавления потенциально 

бесконечной памяти (бесконечного множества состояний) к конечному автомату, 

приводит к машине Тьюринга. 

2. Недетерминированные и асинхронные автоматы (вторая группа). Формально 

недетерминированный автомат определяется как система S = <A, Q, V, >, где A, Q, V – 

алфавиты, имеющие прежний смысл, а    Q  A  Q × V- отношение переходов-

выходов. В том случае, когда отношение  является функцией, отображающей Q  

A 
 Q ×  V, автомат называется детерминированным и фактически совпадает с 

конечным автоматом, поскольку функцию  можно рассматривать как пару функций  и 

, отображающих Q  A  Q  и  Q  A  V. 

Специальный подкласс недетерминированных автоматов образуют так называемые 

частичные автоматы, у которых отношение  является частичной функцией, 

отображающей множество Q  A во множество Q × V, и которые реализуют частичные 
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ограниченно-детерминированные функции. Заметим, что функция f называется 

частичной, если она определена не обязательно для всех значений аргументов. 

Ограниченно-детерминированная функция – это функция, областью определения и 

областью значений которой являются множества слов в некотором конечном алфавите и 

для которой выполняются некоторые условия, наложенные на длины слов. Более 

подробно эти функции будут рассмотрены позже при изучении вопроса минимизации 

частичных автоматов. 

Термином «асинхронный автомат» обычно обозначают один из двух следующих видов 

автоматов. К первому относятся автоматы вида <A, Q, V, , >, где функция выходов  

отображает множество Q × V  во множество  V*, где V* - множество всех выходных слов 

конечной длины, составленных из букв алфавита V.  Ко  второму виду асинхронных 

автоматов относятся конечные автоматы, у которых функция переходов   удовлетворяет 

условию:  для любого состояния q и любого входного символа  a  q, a) = q, a). Эти 

автоматы используются в теории кодирования информации и  для моделирования 

некоторых систем в технике и биологии. 

3. Автоматы с переменной структурой (третья группа). Это конечные автоматы вида 

<AА, Q, V, , > с двумя входами, у которых зафиксирована некоторая бесконечная 

последовательность   в алфавите А. На первый вход такого автомата подаются 

произвольные слова в алфавите А, а на второй – начала последовательности  той же 

длины. Тем самым накладываются ограничения на множество пар входных слов. 

4. Нечеткие автоматы. Эти автоматы получаются как обобщение понятия конечного 

автомата путем замены функций переходов и выходов нечеткими отношениями, т. е. 

функциями вида : Q  A  Q  [0,1];     : Q  A  V  [0,1],  где ([0,1] – отрезок). 

Нечеткие автоматы являются математическими моделями некоторых распознающих 

устройств и используются в задачах распознавания образов. 

5.  Автоматы без памяти (КС). 

6.  Автоматы с конечным запоминанием, или автоматы с конечной памятью – это 

конечные автоматы, любая входная буква которых при любом исходном состоянии 

полностью определяется ограниченным отрезком входного слова, поступившим в 

предшествующие моменты времени. Минимальная длина таких отрезков для автоматов с 

конечным запоминанием с n состояниями не превосходит числа 1/2n(n-1). Такие автоматы 

называются самонастраивающимися автоматами, если для некоторого момента времени t 

выходная буква в любой момент   t не зависит от исходного состояния. Эти автоматы 

используются в теории кодирования и реализуются логическими сетями без обратных 

связей. 

7.  Обратимые автоматы или автоматы без потери информации. Это конечные автоматы, 

реализующие взаимно однозначные функции (биекции). Эти автоматы также 

используются в теории кодирования. 

Теперь кратко остановимся на трех видах автоматов при структурном подходе 

(макроподходе) к классификации автоматов. 

1. Обобщенные логические сети с неизменной структурой. К ним относятся, так 

называемые, мозаичные структуры и итеративные сети. 

Мозаичные структуры представляют собой бесконечные соединения переходных 

систем   <A, Q, > (т.е. конечных автоматов вида <A, Q, Q,  , >, где функция выходов 

совпадает с функцией переходов, а выходной алфавит – с множеством состояний). 

Мозаичную структуру можно рассматривать как бесконечный автомат, у которого 

входной и выходной алфавиты, а также множество состояний равны и являются 

бесконечным декартовым произведением множеств состояний всех переходных систем, 

содержащихся в ней. 

2. Обобщенные логические сети с изменяющейся структурой. К числу наиболее 

общих их них относятся мозаичные структуры, у которых в процессе функционирования 

меняются как сами элементы, так и их окрестности. 
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3. Обобщенные логические сети из объемных элементов. Эти сети отличаются тем, 

что элементарным автоматом и связям между ними приписывается определенный объем, 

в связи с чем возникает задача синтеза автоматов, имеющих минимальный объем.   

Существует много других частных видов автоматов, которые возникают при изучении 

того или иного класса автоматов или их модификации. 

В дальнейшем мы сосредоточим наше внимание на конечных автоматах, среди которых 

чаще всего используются на практике автоматы Мили и Мура. 

Рассмотрим теперь один важный частный случай автомата Мили - автомат Мура. 

Определение 8. Конечный автомат называется автоматом Мура, если его функция 

выходов зависит только от состояний, т.е. 

                                                          ).,(),( jiji aqaqaaq    

Функцию выходов автомата Мура естественно считать одноаргументной функцией; 

обычно ее обозначают буквой  и называют функцией отметок (т.к. она каждому 

состоянию однозначно ставит в соответствие отметку – выход). В графе автомата Мура 

выход пишется не на дугах, а при вершине. Несмотря на то, что автомат Мура является 

частным случаем автомата Мили, возможности этих автоматов, как мы увидим позже, 

фактически совпадают.  

На практике встречаются случаи, когда не каждый символ из входного алфавита может 

быть подан на автомат, находящийся в определенном состоянии (ограничения на входе), 

или его выходы при некоторых входных воздействиях не представляют интереса 

(неопределенность выходов). Тогда приходится иметь дело с частичными (неполными) 

автоматами, общая таблица переходов которых содержит прочерки вместо состояний и 

выходов для запрещенных выходов.  

 

Практическое занятие 8 Меры сложности алгоритмов 

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.2 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Привести интуитивное описание алгоритма и перечислить основные свойства 

алгоритма. 

2. Какие функции называются эффективно вычислимыми? 

  3. Почему возникла необходимость уточнения интуитивного понятия алгоритма? 

  4. Перечислить простейшие вычислимые функции и указать их область определения. 

  5.Дать определение (с записью на доске) оператора суперпозиции функций в 

аналитической форме. 

  6. Является ли суперпозиция функций всюду определенной? 

  7. Как может быть вычислена суперпозиция функций? 

  8. Дать аналитическое определение схемы примитивной рекурсии (с записью на доске). 

  9. Дать определение примитивно рекурсивной функции словесно и в индуктивной 

форме. 

  10. Как следует понимать высказывание о том, что класс примитивно рекурсивных 

функций            замкнут. 

 11. Чем вызвано расширение средств построения вычислимых функций? 

 12. Дать определение оператора минимизации. 

 13. Дать определение частично рекурсивной функции. 

 14. Сформулировать тезис Черча. 

 15. Дать определение общерекурсивной функции. 

 16. Какое существует соотношение между классами вычислимых, примитивно 

рекурсивных,   частично рекурсивных и общерекурсивных функций? 

 

Задание 1 
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Применить схему примитивной рекурсии к функциям g(x) и h(x, y, z) по переменным 

y и z. Функцию f(x,y)=R2(g,h) записать в аналитической форме. 

а) g(x)=x,  h(x, y, z) = zx; 

б) g(x)=x,  h(x, y, z)=  xz; 

в) g(x)=x,  h(x, y, z)= x+z; 

г) g(x)=x,  h(x, y, z)= x+y. 

 

Решение 

а) Запишем схему примитивной рекурсии: 
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в) Ответ: f(x,y)=x(y+1). 

г) f(x,0)=g(x)=x,    f(x, y) = h(x, y-1, f(x,y-1))=x +y – sg y, где 
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например,  f (7,9) = 15,   f (6,0) = 6. 

 

Задание 2 Доказать, что если функция f(x1,x2,…,xn) примитивно рекурсивна, то 

следующие функции примитивно рекурсивны: 

а) g1(x1, x2,…, xn)=f(x2, x1, x3,…, xn) (перестановка аргументов); 

б) g2(x1, x2,…, xn)=f(x2, x3,…,xn, x1) (циклическая перестановка аргументов); 

в) g3(x1, x2,…,xn-1)=f(x1, x1, x2,…,xn-1) (отождествление аргументов); 

г) g4(x1, x2,…,xn, xn+1)=f(x1, x2,…, xn) (введение фиктивного аргумента). 

Решение   

Докажем, например, примитивную рекурсивность функций б) и г). 

б) Функции g1, g2, g3 и g4 получаются  из функций f(x1,x2,…,xn) и ),...,( 21 n

n

m xxxI  

)( nm  суперпозициями. В случае б)       
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Из задания 2, в частности, следует, что из простейших операторов с помощью лишь 

суперпозиции можно получить функции вида а) – г). 

 

Задание 3 Доказать, что из операторов 0(x) и ),...,,( 21 n

n

m xxxI с помощью суперпозиции 

и схем примитивной рекурсии нельзя получить функции 1)(  xx  и  f (x) = 2x. 

Решение. 
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 Пусть функция f(x1, x2,…, xn) получена из функций O(x) и ),...,,( 21 n

n

m xxxI с помощью 

операций суперпозиции и схем примитивной рекурсии. Тогда f(0,0,…0)=0, а из условия 

1,...,1,1 21  nxxx следует, что .1),...,,( 21 nxxxf Функции )(x и 2x этим двум 

условиям одновременно не удовлетворяют. 

Задание 4 Доказать, что любая примитивно рекурсивная функция всюду определена 

на множестве целых неотрицательных чисел.  

Указание. Утверждение следует из определения примитивно рекурсивной функции и 

того факта, что простейшие функции )(),( xOx и ),...( 1 n

n

m xxI всюду определены, а 

применение к ним операторов суперпозиции и примитивной рекурсии приводит снова к 

функциям, которые всюду определены. 

 

Задание 5 Доказать, что следующие функции примитивно рекурсивны: 

5.1. yxyxf ),( (x  0). 

5.2.
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Решение 

5.1. yxyxf ),(  ).0( x  

В схеме примитивной рекурсии положим 
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5.3. f (x, y) = x ∸ y = 
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Полагаем   f (x, 0) = x ∸ 0 = g (x) = .)(1

1 xxI   

f (x, y+1) = x ∸ (y+1)=h (x,  y,  f (x,  y)) =df (x ∸ y)= (x ∸y) ∸1=f (x, y) ∸1. 

Например,  f (9, 6) = f (9, 5+1) = h ((9, 5,  f (9,5)) =  (9 ∸ 5) =  (4)=3; 

              f (9, 11) = f (9, 10+1) = h (9, 10,  f (9, 10)) =  (9 ∸10) = (0) = 0. 

Таким образом, x∸ 0 = x = ),(1

2 yxI ; x∸(y+1) = (x ∸ y) ∸1. 
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5.4. .),( yxyxf   Так как 









,  если,

,  если,

yxxy

yxyx
yx , то положим dfyx      = 

(x∸y)+(y∸x).  В данном случае мы имеем суперпозицию функций: f1(x, y) = x∸y, f2(x, y)=  

= y∸x. Тогда ).,(),()),(),,((),( 2121 yxfyxfyxfyxfSyxf df   

Во всех задачах  5.1 –5.4   данные функции, как мы видим, получены из простейших 

функций O(x),  (x) и ),...,,( 21 n

n

m xxxI c помощью применения конечного числа операторов 

суперпозиции или схемы примитивной рекурсии, и поэтому являются примитивно 

рекурсивными. 

Оператор минимизации 

Переход от функции f(x1, x2,…,xn, y)  к функции  

 (x1, x2,…,xn)=y[f(x1, x2,…,xn, y)=0]. 

называется применение оператора минимизации ( - оператора). 

С помощью  - оператора находится наименьшее значение  y  при фиксированных 

значениях x1, x2,…,xn, при котором f(x1, x2,…,xn, y)=0. 

Для 2-местной функции f(x,y) оператор минимизации записывается в виде 

(x)=y[f(x,y)=0]. 

Для вычисления значений функции  можно предложить следующий алгоритм: 

1. Вычисляем f(x1, x2,…,xn, 0). Если значение равно 0, то полагаем (x1, 

x2,…,xn)=0. Если f(x1, x2,…,xn, 0)0, то переходим к следующему шагу. 

2. Вычисляем f(x1, x2,…,xn, 1). Если f(x1, x2,…,xn, 1)=0, то полагаем (x1, 

x2,…,xn)=1. Если f(x1, x2,…,xn, 1)0, то переходим к следующему аналогичному шагу, 

полагая y=2,3,… 

Если окажется, что для yN0 f(x1, x2,…,xn, y)0,  то функцию  (x1, …, xn) в этом случае 

считают неопределенной. 

Но возможно, что существует такое y0,  что f(x1, x2,…,xn, y0)=0 и, значит, есть наименьшее 

y, при котором f(x1, x2,…,xn, y)=0. И в то же время может случиться, что при некоторых z, 

0<z<y0,  значение функции f(x1, x2,…,xn,z)  не определено. Очевидно, что в этом случае 

процесс вычисления не дойдет до y0. В этом случае функцию  также считают 

неопределенной. 

Иногда  - оператор определяют с ограничением, полагая  (x1, x2,…,xn, y)=y[f(x1, 

x2,…,xn, y)=z] для yz, которое дает гарантию окончанию вычислений. 

 

Задание 6.1 Рассмотрим функцию (x, y)=x - y, определяющую разность двух целых 

неотрицательных чисел x и y. Получить эту функцию, применив оператор минимизации. 

Решение  

 По определению, вычесть из числа х число y, значит, найти такое число z, что x=z+y. 

Введем функцию  f(x, y, z) = y + z - x. Требуется найти такое наименьшее неотрицательное 

число z, чтобы f(x, y, z)=0, т.е. чтобы y+z=x. Применяя к этой функции  - оператор, 

получим: 

(x, y)=x-y=z[y+z=x]=z[
3

2I (x, y, z)+ 3

3I (x, y, z)=
3

1I (x,  y, z)] 

Ясно, что функция (x, y) определена только для xy. 

Вычислим, например, (9,4). Для этого положим х=9, y=4 и будем z придавать 

последовательно значения 0,1,…, пока не получим верное равенство y+z=x: 

z=0,  4+0=49;                   z=3,  4+3=79; 

z=1,  4+1=59;                   z=4,  4+4=89; 

z=2,  4+2=60;                    z=5, 4+5=9. 

Таким образом, (9,4)=5. 

 

Задание 6.2 Применить оператор минимизации к функциям f по переменной xi. 
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           f(x1)=3, i=1. 

Решение. Положим y=x1. Тогда y[y-3=0]=3, т.е. (x1)=3. 

f(x1)=[x1/2], i=1, где символом [x1/2] обозначена целая часть числа x1/2 и [x1/2]=m, если 

x1=2m  или  x1=2m+1, m0.  

Решение. Снова полагая x1=y, запишем y[y/2]]=2x1, то есть   ( x1) = 2 x1. 

f(x1, x2)= .2),,( 21

2

1 ixxI  

 Решение.   y[ ),( 1

2

1 yxI ] =y[x1]=0,  то есть (x1)=0. 

               f(x1, x2)= x1 ∸ x2,   i=1, 2. 

                  а)  x1(x1  ∸ x2) = (x1+x2) sg x1, где 









;1если,1

,0если,0

1

1

1
x

x
sgx  

                       б) x2(x1 ∸ x2) = x1 - x2. 

 

 Частично рекурсивные и общерекурсивные функции и  

их использование при решении задач 

 

Частичная функция f называется частично рекурсивной, если она может быть получена из 

простейших функций O(x),  (x)  и n

mI (x1, x2,…,xn) с помощью конечного числа 

применений операторов суперпозиции, примитивной рекурсии и минимизации. 

Все рассмотренные нами на данном занятии функции являются примитивно 

рекурсивными и, следовательно, частично рекурсивными. Будучи применен к вычислимой 

функции  - оператор снова дает вычислимую функцию, то есть сохраняет вычислимость. 

Тезис Черча. Любая вычислимая функция является частично рекурсивной. 

Частично рекурсивная функция называется общерекурсивной, если она определена 

для всех значений аргументов. 

Таким образом, изучение общерекурсивных  функций можно проводить в классе всех 

частично рекурсивных функций. Более того, не всегда частично рекурсивную функцию 

можно эффективным образом доопределить до общерекурсивной функции. При этом 

существуют такие частично рекурсивные функции, что никакие общерекурсивные 

функции не являются их доопределением. 

Если через Kcal, Kpr, Kchr  и Kor обозначить соответственно классы вычислимых, 

примитивно рекурсивных, частично рекурсивных  и общерекурсивных функций, то эти 

классы связаны между собой следующими отношениями: 

Kcal = Kpr  Kchr  Kor . 

 

            Задание 7.1 Доказать, что следующие функции частично рекурсивны: 

1.Нигде не определенная функция f(x).  

Решение. Достаточно воспользоваться определением частично рекурсивной функции. 

Тогда f(x) можно представить в виде f(x)=y[(x)+y=0]. 

      

   2. 


 


.случаяхостальныхвопределенане

,если,
),(

yxyx
yxf  

Действительно,  f(x, y)= z[|x-(z+y)|=0]. 

   3.  





случаях.остальных  в определена не

,|если,/
),(

xyyx
yxf  

Указание.  f(x,y)=z[|x-zy| = 0]. 

          4. 


 


случаях.остальныхвопределена  не

,если,
),(

xzz
yxf

y
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Указание. f(x,y)=z[|x-zy|=0]. 

        Задание 7.2. Доказать, что всякая примитивно рекурсивная функция 

общерекурсивна. 

Действительно, поскольку всякая примитивно рекурсивная функция всюду 

определена и в ней не используется оператор минимизации, то она общерекурсивная. 

Обратное утверждение не верно, так как существуют общерекурсивные функции, 

например, (x), применение к которым оператора минимизации приводит к функции, не 

являющейся общерекурсивной. 

Для уяснения утверждения 7.1 докажем, что следующие примитивно рекурсивные 

функции являются общерекурсивными. 

1. f(x, y)=xy; 

Указание.   


















 ,),()1,(

),()0,(
или

,1 1

1

0

xyxfyxf

xCxf

xxx

x

yy
  где С1(x)=1- const. 

2. 









.0,0

,0,1
)(

xесли

xеслиx
x  

Решение 

 Эта функция удовлетворяет соотношениям 

















).),(()1(

),()0(
или

)1(

0)0(
2

2 yyIy

yO

yy 






 

Значит,  функция (x)  получается по схеме примитивной рекурсии из общерекурсивных  

функций и поэтому сама является общерекурсивной. 

 

3. x∸y =  








.если,0

,если,

yx

yxyx
 

Указание.  x∸0 ),,(2

1 yxIx    x ∸ (y+1) = (x∸ y) ∸1.   

4. |x-y|. 

Указание. |x-y|=(x∸y)+(y∸x) = S(x∸y, y∸x),  где  S-суперпозиция. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью методических указаний является оказание помощи обучающимся в 

выполнении самостоятельной работы по учебной дисциплине «Дискретная математика». 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО, что достигается формированием личности студентов, 

развитием их интеллекта и способностей к логическому и алгоритмическому мышлению; 

формированием у обучающихся теоретических знаний дискретной математики, 

необходимых для глубокого понимания и качественного усвоения специальных 

дисциплин; демонстрацией связей законов дискретной математики с другими 

дисциплинами;  

- обучение приёмам исследования и решения математически формализованных 

задач; выработки у обучающихся умения анализировать полученные результаты; 

привитием навыков самостоятельного изучения литературы по дискретной математике и 

её приложениям;  

- формированием мировоззрения и развитию системного мышления. 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ОПК-1.2: Применяет современный математический аппарат для решения 

различных инженерных задач по радиотехнике 

 Самостоятельная работа по дисциплине «Дискретная математика» выполняется с 

целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического 

материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи реферата осуществляется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, 

содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), 

но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных 

математических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных 

материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для 

лучшего усвоения материала. 
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Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 

записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально 

изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При 

подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля  

  

1.Предмет, цели и задачи дисциплины.  

2.Основные понятия и определения дискретной математики. 

3.Символика математической логики. 

4.Понятия множества и его классификация. 

5.Числовое множество, его свойства, классификация.  

6.Способы задания множеств. Операции над множествами. 

7.Равные множества. Их свойства.  

8.Подмножества. Свойства операций над множествами.    

9.Эквивалентные и счетные множества.  

10.Мощность множества и его примеры его вычислений. 

11.Понятие комбинаторики. Виды соединений.  

12.Отношения порядка. Упорядоченное множество. 

13.Перестановки, сочетания и размещения. Формулы вычислений с повторениями и без 

повторений.                   

14.Биномиальная теорема 

15.Понятие декартово произведения и его свойства. 

16.Соответствия между множествами 

17.Понятие бинарных отношений. Область определения. Множество значений. 

18.Обратные отношения. Свойства бинарных отношений. Функциональные бинарные 

отношения 

19.Отношение эквивалентности.  Класс эквивалентности 

20.Отношение порядка. Линейный порядок. Частичный порядок. 

21.Понятие бинарной операции. Алгебраическая структура.  

22.Аддитивная и мультипликативная структура. 

23.Свойства операций. Нейтральный, симметричный, противоположный элементы. 

Сигнатура.                      

24.Полугруппы, моноиды и группы.  

25.Абелевы группы и их свойства. 

26.Кольцо. Аддитивная  группа кольца.  Мультипликативная полугруппа.  Свойства 

колец.  Область целостности. Подкольцо. Поле.                   

27.Булевы алгебры и её законы.                                                                           

28.Алгебра множеств. Алгебра контактных схем.  

29.Предмет и методы логики. Понятия высказывания.  

30.Отрицание.  Конъюнкция.  Дизъюнкция.   Импликация. Эквивалентность. 

31.Таблицы истинности.                                                  

32.Алфавит  исчисления  высказываний: символы, подслово, язык, формулы. 

33.Равносильность логических формул с помощью таблиц истинности.  

34.Законы равносильности. Законы двойственности. 

35.Понятие тавтологии. Законы логики. Закон  силлогизма.  

36.Закон контрапозиции. Закон исключения третьего. Закон противоречия. Закон 
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двойного отрицания.              

37.Логическое следование.  Умозаключение. Посылка. Заключение. Принцип дедукции. 

38.Понятие предиката. Высказывательная форма.  

39.Одноместный предикат. Область определения предиката. Область истинности 

предиката. Тождественно истинный предикат.     

40.Двухместный предикат. n–местный предикат. Равносильные предикаты.                                      

41.Логические операции над предикатами. Отрицание предиката.  Конъюнкция 

предикатов.  Дизъюнкция предикатов. Импликация  предикатов.  Эквиваленция  

предикатов. 

42.Квантор всеобщности. Квантор существования. 

43.Алфавит логики предикатов. Синтаксис языка логики. Семантика языка логики.  

Прагматика языка логики. 

44.Множеством выражений теории. Язык теории. Сигнатура. Элементарная формула. 

Интерпретация теорий первого порядка. Логические аксиомы. Специальные аксиомы.                        

45.Проблема непротиворечивости.   

46.Проблема независимости системы аксиом теории.   

47.Формализуемость и разрешимость теории. Категоричность теории.   

48.Проблема полноты теории.   Теоремы Геделя о неполноте.       

49.Основные понятия теории графов: граф, вершины, ребра. Неориентированные и 

ориентированные  графы.   Инцидентные элементы. Подграф. Мульти граф. Псевдо граф.                            

50.Путь, длина, цикл. Степенью вершины.   Эйлеров цикл.   Гамильтонов  цикл. Сеть. 

Способы задания  графов.    

51.Матрица смежности графа. Матрица инцидентности графа для неориентированного и 

ориентированного графа.  еление связного и несвязного графа.                                                                        

52.Деревья и леса. Порфириан.  Корневое дерево.     . 

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 9 – за 

устный опрос на практических занятиях,  6 –за выполнение тестовых заданий, 6 – за 

выполнение ситуационных  заданий, 4 – за реферат. 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество 

баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 

ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от 

максимального количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 

41 до 60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -45 % от максимального 

количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 41%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 

% от максимального количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

теоретического материала, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия 

предполагает: 
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 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных заданий; 

 

Критерии оценивания ответа на практическом занятии 

Шкала оценивания 
Оценочное средство 

Ответ на вопросы к практическому занятию 

отличное усвоение 

(высокий/продвинуты

й уровень)  

оценка «отлично» 

3 балла 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне 

(уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные 

системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Теоретическое содержание материала освоено полностью, без 

пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, качество 

выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к 

максимальному; обучающийся грамотно и логически стройно излагает 

материал. 

хорошее усвоение 

(повышенный 

уровень) 

 оценка «хорошо» 

2 балла 

Компетенция (-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем 

уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не 

структурированные знания, частично сформированные умения 

отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Теоретическое содержание материала 

освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий выполнены с ошибками 

неполное усвоение 

(пороговое)  

оценка 

«удовлетворительно» 

1 балл 

Компетенция (-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом 

уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Теоретическое содержание материала освоено частично, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, 

содержат ошибки; при изложении материала обучающийся допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении 

отсутствие усвоения 

(ниже порогового) 

оценка 

«неудовлетворительн

о»  

0 баллов 

Компетенция (и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся 

демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные 

представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные 

умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Обучающийся демонстрирует 

отсутствие знаний, крайне разрозненные представления, отсутствие 

умений или крайне слабо сформированные умения отбирать, 

анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать 

информацию. Теоретическое содержание материала не освоено, 
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необходимые практические навыки работы не сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий не выполнено, либо качество их выполнения оценено числом 

баллов, близким к минимальному; при дополнительной 

самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение 

качества выполнения учебных заданий 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. 

Подготовка реферата по дисциплине «Математика» - один из основных этапов учебного 

процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки 

самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается 

студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

Примерные темы реферата: 

1. Элементы топологии. 

2. Моделирование систем с помощью графов. 

3. Сетевые модели. 

4. Использование сетевых графиков для моделирования бизнес-процессов. 

5. Сложность графов. Оценка сложности систем с помощью теории графов. 

6. Функции алгебры логики. Представление процессов с помощью функций алгебры 

логики. 

7. Исчисление предикатов. 

8. Исчисление высказываний. 

9. Алгебра предикатов первого порядка. 

  В результате подготовки реферата студент может выступать на конференциях и 

семинарах по этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке реферата 

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, 

краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 

задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания 

работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках 

выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане 

работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, 

проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону 

объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы и 

другие материалы. 

В заключении необходимо отразить выводы и предложения, полученные в 

результате выполнения работы. Они должны быть сформулированы четко и точно. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список соответствующей 

научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, 

выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление реферата и порядок защиты 

Объем работы – 7-10 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

содержатся в реферате, должны быть пронумерованы.  

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если доклад оформлен 

согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем 

преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет 
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отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим 

представлением к повторному рассмотрению. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования.  

Критерии оценки реферата 

Шкала оценивания Оценочное средство 

Реферат 

отличное усвоение 

(высокий/продвинуты

й уровень)  

оценка «отлично» 

4 балла 

Обучающийся демонстрирует сформированные системные знания, 

сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, интерпретировать информацию. Самостоятельно 

написанный реферат, в котором продемонстрировано умение 

систематизировать и структурировать материал, работать с 

источниками, излагать материал последовательно и грамотно, 

демонстрируя культуру изложения, обобщать и делать выводы; 

выдержано стилевое единство текста, оформление (в том числе 

библиографического списка), соблюдены требования к объему 

реферата. 

хорошее усвоение 

(повышенный 

уровень)  

оценка «хорошо» 

3 балла 

Обучающийся демонстрирует общие, но не структурированные 

знания, частично сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Основные требования к реферату выполнены, но при этом имеются 

недочеты: неточности в изложении материала, может быть 

недостаточно полно развернута аргументация, допущены 

погрешности структурирования материала, оформления (в том числе 

библиографического списка), не выдержан объём. 

неполное усвоение 

(пороговое)  

оценка 

«удовлетворительно» 

1-2 балла 

Обучающийся демонстрирует фрагментарные знания, слабо 

сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, интерпретировать информацию. Неполно или 

непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; допущены ошибки  

использовании терминологии, допущены погрешности 

структурирования материала, оформления (в том числе 

библиографического списка).  

отсутствие усвоения 

(ниже порогового) 

оценка 

«неудовлетворительн

о» 

0 баллов 

Обучающийся демонстрирует отсутствие знаний, крайне 

разрозненные представления, отсутствие умений или крайне слабо 

сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, интерпретировать информацию. Тема реферата не 

раскрыта, нарушена логика в изложении материала, нет необходимых 

обобщений и выводов; имеются грубые нарушения культуры 

изложения; использовано критически малое количество источников; 

реферат является плагиатом более чем на 90%.  

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием 

итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. 

Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно 

контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать 
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меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и 

восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные 

вопросы по дисциплине «Дискретная математика».  

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких 

правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых 

заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие 

разделы учебников, учебных пособий и других источников. 

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских 

занятий. 

 

Критерии оценивания результатов теста 

№  

п/п  

Процент правильно 

выполненных заданий 

Оценка 

1.  90-100%     «5» (отлично)  

2.  65-90%      «4» (хорошо)  

3.  50-65%       «3» (удовлетворительно)  

4.  50% и менее       «2» (неудовлетворительно)  

 

Критерии оценивания компетенций  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов 

на тестовые задания превышает 90 %. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 65 %). 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы 

заимствованы. 

Оформление ответов на тесты 

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. 

В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный 

вариант ответа.  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

СИТУАЦИОННОГО ЗАДАНИЯ 

Представляет собой элемент кейс-технологии;  выполняется обучающимися по 

результатам пройденной теории; включает в себя не вопрос – ответ, а анализ конкретной 

ситуации посредством  осмысленного отношения к полученной теории, т.е. рефлексии, 

либо применении соответствующих теоретических знаний на практике. 

Критерии оценивания выполнения ситуационного задания 

Шкала оценивания Оценочное средство 

Ситуационное задание 

отличное  

усвоение (высокий/ 

продвинутый 

Задание выполнено полностью, в случае устного отчета-

презентации по выполнению задания обучающийся приводит 

полную четкую аргументацию выбранного решения на основе 

качественно сделанного анализа. Обучающийся демонстрирует 

сформированные системные знания, сформированные умения 
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уровень)  

оценка «отлично» 

3 балла 

отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Компетенция (и) или ее часть 

(и) сформированы на высоком уровне (уровень 3). 

хорошее усвоение 

(средний уровень)  

оценка «хорошо» 

2 балла 

Задание выполнено, но сделан неполный анализ кейса, имеются 

ошибки в решении, в случае устного отчета-презентации по 

выполнению задания обучающийся не приводит полную четкую 

аргументацию выбранного решения. Обучающийся 

демонстрирует общие, но не структурированные знания, 

частично сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем 

уровне (уровень 2). 

неполное усвоение 

(пороговое, базовое) 

оценка 

«удовлетворительно» 

1 балл 

Задание выполнено более чем на 2/3, в решении допущены 

существенные ошибки; обучающийся демонстрирует 

фрагментарные знания, слабо сформированные умения 

отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. При устной презентации на 

вопросы отвечает с трудом или не отвечает совсем. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом 

уровне (уровень 1). 

отсутствие усвоения 

(ниже порогового) 

оценка 

«неудовлетворительно» 

0 баллов 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Задание не 

выполнено, или выполнено менее чем на треть; обучающийся 

демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные 

представления, отсутствие умений или крайне слабо 

сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, интерпретировать информацию. Если 

решение и обозначено в отчете-презентации, то оно не является 

решением проблемы, которая заложена в кейсе. 

 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 Письменная работа, выполняемая по дисциплине, в рамках которой решаются 

конкретные задачи, либо раскрываются определенные условием вопросы с целью оценки 

качества усвоения студентами отдельных, наиболее важных разделов, тем и проблем 

изучаемой дисциплины, умения решать конкретные теоретические и практические задачи. 

Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. 

Критерии оценивания контрольной работы 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором 

очевиден способ решения;  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при 

выполнении заданий контрольной работы; 
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- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или 

частично правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне. 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 

способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области 

изучаемой дисциплины; 

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые 

для выполнения заданий контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся 

в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении 

материала.  

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Оценивание результатов освоения дисциплины «Дискретная математика» 

осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена.  

Экзамен является заключительным этапом процесса формирования компетенции 

студента при изучении дисциплины или ее части и имеет целью проверку и оценку знаний 

студентов по теории и применению полученных знаний, умений и навыков при решении 

практических задач. 

Экзамен в форме устного опроса проводится по заранее утвержденным 

экзаменационным билетам. Экзаменационный билет включает два экзаменационных 

вопроса и одно задание для проверки полученных знаний, освоенных умений и 

приобретенных владений всех заявленных результатов обучения дисциплинарной 

компетенции. В ходе устного опроса преподаватель может задавать дополнительные 

вопросы по билету, а также по другим темам в пределах материала, вынесенного на 

экзамен. 

По результатам экзамена обучающемуся выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», или «неудовлетворительно». Результат сдачи экзамена 

заносится преподавателем в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. Оценка 

«неудовлетворительно» проставляется только в экзаменационной ведомости. Неявка на 

экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился». 

Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается выставлением 

отметок по принятой пятибалльной шкале. 

Вопросы к экзамену:  

1. Основные понятия и определения дискретной математики. 

2. Символика математической логики. Понятия множества и его классификация. 

3. Числовое множество, его свойства, классификация. Способы задания множеств. 

Операции над множествами. 

4. Эквивалентные и счетные множества. Мощность множества. 

5. Понятие комбинаторики. Формулы вычислений с повторениями и без повторений. 

6. Отношения порядка. Упорядоченное множество. 

7. Декартово произведение и его свойства. 

8. Понятие бинарных отношений, их свойства. Область определения. Множество 

значений. 

9. Отношения эквивалентности, порядка. 
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10.  Понятие бинарной операции. Алгебраическая структура.  

11.  Аддитивная и мультипликативная структура. Свойства операций. Нейтральный, 

симметричный, противоположный элементы.  

12.  Полугруппы, моноиды и группы.  

13.  Абелевы группы и их свойства. Кольцо. Подкольцо. Поле. 

14. Булевы алгебры и её законы.                                                                           

15. Алгебра множеств. Алгебра контактных схем.  

16. Предмет и методы логики. Понятия высказывания.  

17. 5 основных логических операций. Таблицы истинности.  

18. Равносильность логических формул. Законы равносильности. Законы двойственности. 

19. Понятие тавтологии. Законы логики. Закон  силлогизма.  

20. Закон контрапозиции. Закон исключения третьего. Закон противоречия. Закон 

двойного отрицания.              

21. Логическое следование.  Умозаключение. Посылка. Заключение. Принцип дедукции. 

22. Понятие предиката. Высказывательная форма.  

23. Одноместный предикат. Область определения предиката. Область истинности 

предиката. Тождественно истинный предикат.     

24. Логические операции над предикатами. Квантор всеобщности. Квантор 

существования. 

25. Алфавит логики предикатов. Синтаксис языка логики. Семантика языка логики.  

Прагматика языка логики. 

26. Проблема непротиворечивости. Проблема независимости системы аксиом теории.   

27. Основные понятия теории графов. Неориентированные и ориентированные  графы. 

Инцидентные элементы. Подграф. Мульти граф. Псевдо граф.                            

28. Путь, длина, цикл. Эйлеров и Гамильтонов циклы.  

29. Способы задания  графов. Матрицы смежности и инцидентности графа. Выделение 

связного и несвязного графа. 

30. Деревья и леса. Порфириан. Корневое дерево. 

 

Критерии оценивания экзаменационного ответа 

Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы для 

выставления оценки автоматом; 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует 

умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов 

решения; 

- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними, сводит их в 

единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать и презентовать свой проект 

(решение); 

- ответ обучающегося по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в 

вопросах экзаменационного билета, является полным, и удовлетворяет требованиям 

программы дисциплины; 

- обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуально-понятийным 

аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей дисциплины; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на высоком уровне. 

Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует 

умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов 

решения; анализирует элементы, устанавливает связи между ними; 

- ответ по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах экзаменационного 

билета, является полным, или частично полным и удовлетворяет требованиям 
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программы, но не всегда дается точное, уверенное и аргументированное изложение 

материала; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные ответы; 

- обучающийся продемонстрировал владение терминологией соответствующей 

дисциплины. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне. 

Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии 

с заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором очевиден способ 

решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания важнейших разделов дисциплины и 

содержания лекционного курса; 

- у обучающегося имеются затруднения в использовании научно-понятийного аппарата в 

терминологии курса; 

- несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеется стремление логически 

четко построить ответ, что свидетельствует о возможности последующего обучения. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне. 

Оценка «неудовлетворительно» (менее 41 балла) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен 

выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками и техниками научного 

исследования в страховой деятельности; анализа страховых рынков в экономике и 

бизнесе; 

- у обучающегося имеются существенные пробелы в знании основного материала по 

дисциплине; 

- в процессе ответа по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах 

экзаменационного билета, допущены принципиальные ошибки при изложении 

материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

 

Оценоч

ное 

средств

о 

Шкала оценивания 

отсутствие 

усвоения (ниже 

порогового) оценка 

«неудовлетворител

ьно» 

менее 41 балла 

неполное 

усвоение 

(пороговое, 

базовое) оценка 

«удовлетворитель

но» 

41-60 баллов 

хорошее усвоение 

(средний уровень) 

оценка «хорошо» 

61-80 баллов 

отличное 

усвоение 

(высокий/продв

инутый 

уровень) оценка 

«отлично» 

81-100 баллов 

Экзамен 

 

Компетенция(и) 

или ее часть (и) не 

сформированы. 

Обучающийся 

демонстрирует 

отсутствие знаний, 

крайне 

разрозненные 

представления, 

отсутствие умений 

или крайне слабо 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

Компетенция(-и) 

или ее (их) часть(-

и) сформированы 

на базовом уровне 

(уровень 1). 

Обучающийся 

демонстрирует 

фрагментарные 

знания, слабо 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать

Компетенция(-и) 

или ее (их) часть(-

и) сформированы 

на среднем уровне 

(уровень 2). 

Обучающийся 

демонстрирует 

общие, но не 

структурированны

е знания, частично 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

Компетенция 

(и) или ее часть 

(и) 

сформированы 

на высоком 

уровне (уровень 

3). 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированны

е системные 

знания, 

сформированны

е умения 
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обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию. 

Обучающийся 

имеет 

представление о 

содержании 

дисциплины, но не 

знает основные 

положения (темы, 

раздела, закона и 

т.д.), к которому 

относится задание. 

У обучающегося 

имеются 

существенные 

пробелы в знании 

основного 

материала по 

дисциплине. В 

процессе ответа по 

теоретическому 

материалу, 

содержащемуся в 

вопросах 

экзаменационного 

билета, допущены 

принципиальные 

ошибки при 

изложении 

материала. 

 

 

 

, 

интерпретировать 

информацию. 

Обучающийся 

знает и 

воспроизводит 

основные 

положения 

дисциплины в 

соответствии с 

заданием, 

применяет их для 

выполнения 

типового задания 

в котором 

очевиден способ 

решения. 

Обучающийся 

продемонстриров

ал базовые знания 

важнейших 

разделов 

дисциплины и 

содержания 

лекционного 

курса. У 

обучающегося 

имеются 

затруднения в 

использовании 

научно-

понятийного 

аппарата курса. 

Несмотря на 

недостаточность 

знаний, 

обучающийся 

имеется 

стремление 

логически четко 

построить ответ, 

что 

свидетельствует о 

возможности 

последующего 

обучения. 

 

 

 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию.  

Обучающийся 

знает, понимает 

основные 

положения 

дисциплины, 

демонстрирует 

умение применять 

их для выполнения 

задания, в котором 

нет явно 

указанных 

способов решения; 

анализирует 

элементы, 

устанавливает 

связи между ними. 

Ответ по 

теоретическому 

материалу, 

содержащемуся в 

вопросах 

экзаменационного 

билета, является 

полным, или 

частично полным 

и удовлетворяет 

требованиям 

программы, но не 

всегда дается 

точное, уверенное 

и 

аргументированно

е изложение 

материала. На 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя 

обучающийся дал 

правильные 

ответы. 

Обучающийся 

продемонстрирова

л владение 

терминологией 

дисциплины. 

отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицирова

ть, 

интерпретирова

ть информацию.  

Анализирует 

элементы, 

устанавливает 

связи между 

ними, сводит их 

в единую 

систему.  

Ответ 

обучающегося 

по 

теоретическому 

и 

практическому 

материалу, 

содержащемуся 

в вопросах 

экзаменационно

го билета, 

является 

полным, и 

удовлетворяет 

требованиям 

программы 

дисциплины. 

Обучающийся 

продемонстриро

вал свободное 

владение 

концептуально-

понятийным 

аппаратом, 

дисциплины. На 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя 

обучающийся 

дал правильные 

ответы. 

Также оценка 

«отлично» 

выставляется, 

если 
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обучающийся 

набрал по 

текущему 

контролю 

необходимые и 

достаточные 

баллы для 

выставления 

оценки 

автоматом. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное 

изучение общих закономерностей функционирования экономики с помощью обсуждения проблемных 

вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, 

докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины - формирование у обучаемых знаний в области теоретических основ 

информационной безопасности и навыков практического обеспечения защиты информации и безопасного 

использования программных средств в вычислительных системах используемых на предприятиях.  

В результате освоения данной дисциплины формируется следующая компетенция у обучающегося: 

ОПК-5.1: Рассматривает основы системного администрирования, администрирования СУБД, 

современные стандарты информационного взаимодействия систем  
ОПК-5.3: Инсталлирует программное и аппаратное обеспечение информационных и 

автоматизированных систем  
ОПК-3.1: Формулирует принципы, методы и средства решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-1.1: Использует основы математики, физики, знания вычислительной техники и 

программирования 

Самостоятельная работа по дисциплине «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении 

теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения 

темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор 

утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования 

при решении конкретных информационно-технических задач. При изучении материала необходимо 

помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу 

для лучшего усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 

плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 



представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

 

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

1. Понятия информации и информатики 

2. Виды и свойства информации 

3. Хранение, передача и обработка информации 

4. Системы счисления. Методы кодирования. Единицы измерения количества инфор-мации 

5. Понятие информационной технологии 

6. Понятие информационной безопасности, цель, способы и методы защиты инфор-мации и сведений, 

составляющих государственную тайну 

7. Основные компоненты ЭВМ и их назначение 

8. Устройства ввода информации ПК 

9. Устройства вывода информации ПК 

10. Запоминающие устройства ПК 

11. Программное обеспечение ЭВМ 

12. Классификация ПО и его возможности 

13. Назначение, состав и виды ОС 

14. Состав и основные команды MS DOS. 

15. Работа в операционной системе Windows  

16. Назначение программ-оболочек, программа Norton Commander, (ее возможности и основные 

команды). 

17. Компьютерные вирусы, их виды. Антивирусные средства  

18. Прикладное программное обеспечение ЭВМ 

19. Текстовый процессор Word – назначение, возможности 

20. Системы обработки текстов. Издательские системы  

 

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 

 

21. Табличный процессор Excel – назначение, возможности электронных таблиц 

22. Табличные величины и работа с ними в MS Excel 

23. Понятие, назначение, возможности банка и базы данных.  

24. Характеристики СУБД Access. Типы данных  

25. Виды компьютерной графики и их характеристика 

26. Графические редакторы 

27. Автоматизация работы в офисе 

28. Инструментальные программные средства общего и специального назначения. 

29. Понятие и состав компьютерных сетей, и их назначение 

30. Виды сетей, их топология и характеристика 

31. Локальные компьютерные сети 

32. Глобальные компьютерные сети 

33. Основные поисковые системы Internet. Возможности, достоинства 

34. Моделирование. Назначение моделей. Виды моделирования 

35. Алгоритмы, свойства, способы записи Виды алгоритмов. 

36. Языки программирования, трансляторы. Технологии программирования. 

37. Алфавит, общая структура программ, типы данных, основные конструкции, приё-мы и примеры 

программирования в Turbo Pascal 

38. Современное состояние проблемы создания компьютерного интеллекта. 

39. Реальность и прогнозы искусственного интеллекта. Методы поиска решений 

40. Представление знаний о времени и пространстве в системах искусственного интеллекта 
Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за выполнение 

тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 



Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) 

или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или 

ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ 

РАБОТАМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 -проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.  

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада по 

дисциплине «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» - один из основных этапов 

учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного 

исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по 

согласованию с преподавателем. 

 

Примерные темы докладов: 

1. Понятия информации и информатикиВиды и свойства информации 
2. Хранение, передача и обработка информации 

3. Системы счисления. Методы кодирования. Единицы измерения количе-ства информации 

4. Понятие информационной технологии  

5. Понятие информационных систем 

6. Программное обеспечение ЭВМ 

7. Понятие информационной безопасности, цель, способы и методы защиты информации и сведений, 

составляющих государственную тайну  

8. Классификация ПО и его возможности 

9. Назначение, состав и виды ОС 

10. Назначение программ-оболочек 

11. Основные характеристики, команды и возможности операционных систем 

12. Работа в операционной системе  

13. Компьютерные вирусы, их виды. Антивирусные средства  

14. Прикладное программное обеспечение ЭВМ 

15. Текстовый процессор – назначение, возможности 

16. Системы обработки текстов. Издательские системы  

17. Табличный процессор – назначение, возможности электронных таблиц 

18. Табличные величины и работа с ними в табличном процессоре 

19. Понятие, назначение, возможности банка и базы данных.  

20. Характеристики СУБД. Типы данных  

21. Программа для работы с презентациями  

22. Автоматизация работы в Microsoft Office 



23. Виды компьютерной графики и их характеристика 

24. Графические редакторы 

25. Моделирование. Назначение моделей. Виды моделирования 

26. Алгоритмы, свойства, способы записи Виды алгоритмов. 

 

Общие рекомендации по подготовке доклада 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание 

текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, 

элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые 

должны быть решены в рамках выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные 

материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать 

рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей 

работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных 

актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других 

источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, 

поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны 

быть пронумерованы.  

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на 

титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на 

доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования.  

 

Критерии оценки доклада 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  

1 

 

1 

 



- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и 

презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной 

оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет 

студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в 

знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и 

восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по 

дисциплине «Информатика и информационно-коммуникационные технологии».  

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из 

числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный 

материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников. 

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий. 

Тестовые задания 

Тест  

1. Информатика как наука изучает 

1) архитектуру вычислительной техники 

2) способы кодирования информации 

3) методы обработки, передачи и 

хранения информации 

2. К формальным языкам относятся 

1) русский язык, языки программирования, системы счисления 

2) азбука Морзе, системы счисления, языки программирования 

3) системы счисления, английский язык, язык нот 

3. Учебник по математике содержит информацию следующих видов 

1) исключительно числовую информацию 

2) исключительно текстовую информацию 

3) графическую, текстовую и числовую 

4. За минимальную единицу измерения количества информации принят 

1) 1 бод 

2) 1 бит 

3) 256 байт 

4) 1 байт 

5. Выберете единицы измерения информации, которые больше 1 Мбайта: 

1) 1 байт, 1 Кбайт  2) 1 Гбайт, 1 Тбайт 3) 1 Кбайт, 1 Гбайт 

6. Кодирование информации происходит с помощью 

1) знаковых систем 

2) оперативной памяти    

3) периферийных устройств 

компьютера 

7. Длиной кода называется 

1) количество знаков в коде 

2) кодирование текстовой информации 



3) количество информации в сообщении 

8. Производительность работы компьютера зависит от 

1) тактовой частоты процессора 

2) напряжения сети 

3) быстроты нажатия клавиш 

9. Файл – это… 

1) единица измерения информации 

2) поименованная область на диске или другом носителе информации 

3) программа в оперативной памяти компьютера 

10. Укажите, в какой из групп устройств перечислены только устройства ввода информации 

1) принтер, монитор, колонки, микрофон 

2) клавиатура, сканер, микрофон, мышь 

3) флэш-память, сканер, клавиатура 

11. Буфер обмена – это… 

1) последовательность понятных исполнителю команд 

2) электронное устройство, обеспечивающее контроль рабочего состояния вычислительной 

техники 

3) специальная область памяти, в которой временно хранятся данные в процессе выполнения 

операции копирования и перемещения в различных приложениях 

12. Первые ЭВМ были созданы 

1) в 40-е годы XX века 2) в 60-е годы XX века 3) в 80-е годы XX века 

13. Под термином «поколение ЭВМ» понимают… 

1) все счетные машины 

2) все типы и модели ЭВМ, построенные на одних и тех же научных и технических принципах 

3) все типы и модели ЭВМ, созданные в одной и той же стране 

14. Основной элементной базой ЭВМ четвертого поколения являются 

1) транзисторы 

2) БИС, СБИС 

3) электровакуумные лампы 

15. Пользователь находился в каталоге Расписание. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем 

спустился на один уровень вниз, потом ещё раз спустился на один уровень вниз и ещё раз спустился 

на один уровень вниз. В результате он оказался в каталоге  

С:\учёба\информатика\ОГЭ.  

Укажите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу. 

 

1) С:\учёба\Расписание                        2) С:\Расписание                    3) С:\учёба\2016\Расписание 



 

Критерии оценивания компетенций  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые 

задания превышает 90 %. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые 

задания превышает 70 %). 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 50 %). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы. 

Оформление ответов на тесты 

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу 

проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение обязательной 

экзаменационной процедуры. Перед экзаменом студенту необходимо полностью выполнить все задания 

к Самостоятельным работам, подготовить и защитить самостоятельную работу. При наличии 

задолженности по текущей аттестации  по данной дисциплине студент к экзамену не допускается. 

Экзамен по дисциплине предусмотрен в  устной форме по билетам. 

Вопросы для экзамена: 

1. Понятия информации и информатики 

2. Виды и свойства информации 

3. Хранение, передача и обработка информации 

4. Системы счисления. Методы кодирования. Единицы измерения количества инфор-мации 

5. Понятие информационной технологии 

6. Понятие информационной безопасности, цель, способы и методы защиты инфор-мации и 

сведений, составляющих государственную тайну 

7. Основные компоненты ЭВМ и их назначение 

8. Устройства ввода информации ПК 

9. Устройства вывода информации ПК 

10. Запоминающие устройства ПК 

11. Программное обеспечение ЭВМ 

12. Классификация ПО и его возможности 

13. Назначение, состав и виды ОС 

14. Состав и основные команды MS DOS. 

15. Работа в операционной системе Windows  

16. Назначение программ-оболочек, программа Norton Commander, (ее возможности и основные 

команды). 

17. Компьютерные вирусы, их виды. Антивирусные средства  

18. Прикладное программное обеспечение ЭВМ 

19. Текстовый процессор Word – назначение, возможности 

20. Системы обработки текстов. Издательские системы  

      21. Табличный процессор Excel – назначение, возможности электронных таблиц 

22.Табличные величины и работа с ними в MS Excel 

23. Понятие, назначение, возможности банка и базы данных.  

24. Характеристики СУБД Access. Типы данных  

25. Виды компьютерной графики и их характеристика 

26. Графические редакторы 

27. Автоматизация работы в офисе 

28. Инструментальные программные средства общего и специального назначения. 

29. Понятие и состав компьютерных сетей, и их назначение 

30. Виды сетей, их топология и характеристика 

31. Локальные компьютерные сети 

32. Глобальные компьютерные сети 

33. Основные поисковые системы Internet. Возможности, достоинства 



34. Моделирование. Назначение моделей. Виды моделирования 

35. Алгоритмы, свойства, способы записи Виды алгоритмов. 

36. Языки программирования, трансляторы. Технологии программирования. 

37. Алфавит, общая структура программ, типы данных, основные конструкции, приё-мы и примеры 

программирования в Turbo Pascal 

38. Современное состояние проблемы создания компьютерного интеллекта. 

39. Реальность и прогнозы искусственного интеллекта. Методы поиска решений 

40. Представление знаний о времени и пространстве в системах искусственного интеллекта 
 

Типовой экзаменационный билет 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Технологический институт сервиса (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования 
«Донской государственный технический университет» 

в г. Ставрополе Ставропольского края 

(ТИС (филиал) ДГТУ) 
 

Факультет  Механико-технологический  

Кафедра Информационные технологии и электроника 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ      БИЛЕТ  №__1__ 
на 2021/2022 учебный год 

Дисциплина Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

1. Устройства ввода информации ПК 

2. Текстовый процессор Word – назначение, возможности 

3. Виды компьютерной графики и их характеристика 

 
 

Зав.кафедрой Хабаров А.Н. 
 

 

Порядок и критерии оценивания 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной программы 

по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается выставлением 

отметок по принятой пятибалльной шкале (см. п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно»). 

 

Распределение баллов по экзамену (промежуточная аттестация) 

Вид учебных работ  

по дисциплине 

Промежуточная аттестация 

Оценка, баллы Критерии оценки 

Устный ответ на 

экзамене 

Оценка «отлично» -  

40 баллов 

1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию вопроса;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести 

необходимые примеры;  

3) излагает материал последовательно и 

правильно, с соблюдением исторической и 

хронологической последовательности. 

Компетенция (и) или ее часть сформирована 

Оценка «хорошо» -  

30 - 39 баллов 

ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 



исправляет. 

Компетенция и (или) ее часть сформирована 

на 2 уровне. 

Оценка 

«удовлетворительно» - 

15 - 29 баллов 

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

Компетенция и (или) ее часть сформирована 

на 1 уровне. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

- 0 - 14 баллов 

1) студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующий вопрос; 

2) допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их 

смысл; 

3) беспорядочно и неуверенно излагает 

материал;  

4) на дополнительные вопросы 

преподавателя обучающийся не дет 

правильные ответы. 

Компетенция и (или) ее часть не 

сформирована. 

Решение 

экзаменационной 

задачи 

10 баллов Задача решена, сделан вывод 

0 баллов Задача нерешена 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины - формирование представлений об информатике как 

фундаментальной науке и основе общетехнических и профессиональных дисциплин, 

приобретение знаний,  умений и навыков применения современных информационных  

технологий  для исследования и решения прикладных задач; содействие формированию 

научного мировоззрения и развитию системного мышления,  воспитание у студентов культуры 

в области информационных технологий,  понимания роли этой науки в становлении и развитии 

цивилизации в целом и современной социально-экономической деятельности в частности.  

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 
ОПК-5.1: Рассматривает основы системного администрирования, администрирования СУБД, 

современные стандарты информационного взаимодействия систем 

Знать: 

Уровень 1 о технических средствах реализации информационных процессов 

Уровень 2 о составе системы автоматизации программирования 

Уровень 3 об основных сетевых технологиях 

Уметь: 

Уровень 1 работать в СУБД Access 

Уровень 2 осуществлять передачу данных в ВС 

Уровень 3 моделировать работу автоматической дигностической системы контроля системы  

Владеть: 

Уровень 1 решением логических и аналитических задач   

Уровень 2 работой в системе управления базами данных 

Уровень 3 методами защиты информации в сетях 

ОПК-5.3: Инсталлирует программное и аппаратное обеспечение информационных и 
автоматизированных систем Знать: 

Уровень 1 программное обеспечение ИС  

Уровень 2 аппаратное обеспечение ИС  

Уровень 3 программное и аппаратное обеспечение автоматизированных систем 

Уметь: 

Уровень 1 инсталлировать программное обеспечение ИС  

Уровень 2 инсталлировать программное обеспечение автоматизированных систем 

Уровень 3 создавать структуру программы на языке Pascal 

Владеть: 

Уровень 1 методами инсталляции программ 

Уровень 2  операциями по установке, сопровождению и поддержке, удалению ПО 

Уровень 3  заменой используемого пользователями ПО 

ОПК-3.1: Формулирует принципы, методы и средства решения стандартных задач 
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности Знать: 

Уровень 1 об искусственном интеллекте и экспертных системах 

Уровень 2 о классификации и составе операционных систем ЭВМ 

Уровень 3 о технических средствах реализации информационных процессов 

Уметь: 

Уровень 1 работать в текстовом процессоре Word 

Уровень 2 работать в табличном   процессоре Excel 

Уровень 3 работать в СУБД Access 

Владеть: 

Уровень 1 созданием и программированием электронных таблиц 

Уровень 2 разработкой блок-схем алгоритмов и программ на языке Pascal 



Уровень 3 технологией программирования 

ОПК-1.1: Использует основы математики, физики, знания вычислительной техники и 
программирования Знать: 

Уровень 1 об информатике как фундаментальной науке и основе общетехнических и 
профессиональных дисциплин Уровень 2 о кодировании информации, его целях, видах и средствах 

Уровень 3 о кодах основных источников информации 

Уметь: 

Уровень 1 работать с учебной, справочной и учебно-методической литературой 

Уровень 2 переводить числа из одной позиционной системы счисления в другую 

Уровень 3 работать в глобальной информационной сети Internet 

Владеть: 

Уровень 1 навыками работы с учебной и учебно-методической литературой 

Уровень 2 работы в среде Windows, используя основные прикладные программы пакета Office 

Уровень 3 техническими и программнымим средствами реализации информационных процессов 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных 

ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на лабораторных занятиях, проводимых в 

компьютерном классе. Методика проведения лабораторных занятий и их содержание 

продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и 

интуицию, необходимые современному специалисту, открывают большие возможности для 

проверки усвоения теоретического и практического материала. 
 

Лабораторная работа 1. Ввод и преобразование текстов с использованием программ 

Блокнот и Word.  

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.3: приобрести практический опыт работы создания, редактирования и 

форматирования текстовых документов в текстовом редакторе Блокнот и текстовом 

процессоре MS Word. 

Задание1. Создание текстового документа в текстовом редакторе Блокнот 

1. Запустите текстовый редактор Блокнот (Пуск ► Программы ►Стандартные ► 

Блокнот). 

2. Убедитесь, что включена русская раскладка клавиатуры.  

3. Введите с клавиатуры слово Конденсатор (при вводе заглавной буквы удерживайте 

нажатой клавишу SHIFT) и нажмите клавишу ENTER. 

4. Далее введите с клавиатуры термины Резистор, Катушка индуктивности, 

Выключатель, Амперметр и Вольтметр, нажимая после ввода каждого термина клавишу 

ENTER. 

5. Расставьте в документе термины по алфавиту, выделяя строки и перемещая их через 

буфер обмена. Дважды щелкните на слове Амперметр и убедитесь, что оно при этом 

выделяется (в программе Блокнот этот способ служит для выделения отдельных слов). 

Нажмите комбинацию клавиш SHIFT+ВПРАВО(→), чтобы включить в выделенный фрагмент 

невидимый символ конца строки – курсор при этом переместится в начало следующей строки. 

6. Дайте команду Правка ► Вырезать, чтобы забрать выделенный фрагмент в буфер 

обмена. Убедитесь, что он действительно удаляется из документа. 

7. Нажмите комбинацию клавиш CTRL+HOME, чтобы установить курсор в начало 

документа. Дайте команду Правка ► Вставить, чтобы вставить фрагмент из буфера обмена. 

8. Установите указатель мыши на начало слова Вольтметр. Нажмите левую кнопку 

мыши и, не отпуская ее, выделите это слово методом протягивания. 

9. Нажмите комбинацию клавиш CTRL+X, переместите текстовый курсор в начало 

второй строки текста и вставьте новый фрагмент из буфера обмена (CTRL+V). 

10. Установите текстовый курсор в начало строки, содержащей слова Катушка 



 
 

 
 

 
 

индуктивности. Дважды нажмите комбинацию SHIFT++CTRL+ВПРАВО(→) и убедитесь, что 

при каждом нажатии выделенный фрагмент расширяется, охватывая следующее слово. 

Нажмите комбинацию клавиш SHIFT+ВПРАВО. Таким образом, вы выделите нужный 

фрагмент при помощи клавиатурных команд. 

11. Нажмите комбинацию клавиш SHIFT+DELETE, переместите текстовый курсор в 

начало третьей строки текста и вставьте новый фрагмент из буфера обмена с помощью 

комбинации клавиш SHIFT++INSERT. 

12. Используя описанные приемы, завершите формирование списка введенных 

терминов в алфавитном порядке. 

13. В папке с номером вашей группы создайте папку \ Лабораторная 1. Сохраните 

созданный документ под именем list.txt в папке \Лабораторная 1. 

Задание 2. Создание текстового документа в текстовом процессоре MS Word. 

1. Запустите текстовый процессор Word командой Пуск ► Программы ► Microsoft 

Office ► Microsoft Office Word.  

2. Откройте диалоговое окно Параметры страницы: Вкладка Разметка страницы ► 

Группа Параметры страницы и щелкните на стрелке в правом нижнем углу группы. 

3. На вкладке Размер бумаги выберите в раскрывающемся списке Размер бумаги пункт 

А4 210 297 мм (этот формат принят в России в качестве стандартного). При использовании 

нестандартного формата выбирают пункт Другой и с помощью кнопок счетчиков Ширина и 

Высота задают его параметры. 

4. На вкладке Поля задайте ориентацию бумаги (Книжная или Альбомная).  При 

«альбомной» ориентации бумага располагается длинной стороной по горизонтали. 

5. На этой же вкладке задайте размеры полей: 

Верхнее – 20 мм; Нижнее – 20 мм; Левое – 20 мм; Правое – 10 мм 

6. Наберите нижеприведенный текст, используя приемы форматирования текста 

(вкладка Главная ► группа команд Шрифт ► параметры шрифта: курсив. 

Правила техники безопасности: Если ты хороший мальчик, то не суй в розетку пальчик. 

Проводами не играй: не известно есть ли рай? Если где-то заискрит, или что-нибудь дымит, 

время попусту не трать - нужно взрослого позвать. Ведь из искры, знаем сами, возгореться 

может пламя. Бережливым быть умей, и по клавишам не бей, там, учтите этот факт, 

электрический контакт. Мышка может другом стать, коль ее не обижать. Дрессируй ее умело, 

не крути в руках без дела. Если вводишь ты "ответ", а компьютер скажет "нет", по дисплею не 

стучи, лучше правила учи! Если сбой дает машина, терпение вам необходимо, не бывает без 

проблем даже с умной ЭВМ! Остальное всем известно: чтоб не вскакивали с места, не 

кричали, не толкались, за компьютеры не дрались. В куртках, шубах и пальто не приходит к 

нам никто. В грязной обуви, друзья, в кабинете быть нельзя. Начинать работу строго с 

разрешения педагога. И учтите: вы в ответе за порядок в кабинете!  

7. На вкладке Главная в группе команд Стили правой кнопкой мыши выберите стиль 

Обычный и из контекстного меню выберите команду Изменить… 

8. В открывшемся диалоговом окне Изменение стиля выбрать следующие параметры 

шрифта и абзаца изменяемого вами стиля Обычный: шрифт – Times New Roman; 

выравнивание – по ширине; междустрочный интервал – полуторный. 

9. Нажать на кнопку Формат и выбрать команду Абзац. 

10. В открывшемся диалоговом окне Абзац выберите следующие параметры 

форматирования абзаца: отступы слева и справа – 0 мм, первая строка – отступ на 12,5 мм 

(1,25 см), интервал перед и после – 0 пт. 

11. Сохраните документ под именем «Правила техники безопасности».  

 

Контрольные вопросы. 

1. Назовите особенности, преимущества и недостатки автосохранения.  

2. Каким образом настраиваются параметры страницы: размеры страницы, поля, 

ориентация страницы? 

3. Каким образом можно получить справку в Блокноте и Word? 

4. Какие особенности сохранения документа в Word по умолчанию? 

5. С чего рационально начинать работу над документом? 



6. Где в Word меняются параметры правописания? 

7. Где меняются параметры Word? Какие основные и дополнительные параметры можно 

изменить? 

8. Для чего предназначен текстовый редактор Блокнот и какими функциями он 

обладает? 

 

Лабораторная работа 2 Создание, редактирование, форматирование таблиц и списков в 

текстовом процессоре Word 

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.3. 

Задание 1. Создание, редактирование, форматирование таблиц. 
1. Запустите Word. 
2. Создайте новый документ на базе обычного шаблона. Задайте ему альбомную 

ориентацию в Параметрах страницы. 
3. В качестве режима представления документа включите: Вкладка Вид ►Режим разметки ► 
Режимы просмотра документа ► Раз метка страницы. 

4. Откройте вкладку Вставка, выберите команду Таблица ► Нарисовать таблицу . 
5. Методом протягивания нарисуйте с его помощью прямоугольник, ширина которого 
равна ширине полосы набора. 

6.  Проведите 14 вертикальных линий. Это внутренние границы. Они опираются на 
внешние границы. Для горизонтальных границ, которые будут на них опираться, они 
выполняют функции опорных.  

 
 
 
 
 
 

7. Проведите горизонтальные линии, как показано на рисунке. 
               

      
   

               

8. Выделите всю таблицу. Для этого введите в нее указатель мыши и дайте команду 
вкладка Макет ► Таблица ► Выделить ► Выделить таблицу. 

11. Когда таблица выделена, можно задать высоту ее строк элементом управления: вкладка 

Макет ► Размер ячейки ► Высота строки таблицы. Добавьте в нижней части таблицы 

несколько строк командой: вкладка Макет ► Строки и столбцы ► Вставить снизу. 

12. Методом перетаскивания вертикальных границ создайте нужное соотношение между 
шириной столбцов. 

 
                

      

   

                
                
                
                
                
                

13. Проведите дополнительные вертикальные линии. Нарисовать таблицу. С помощью 
Ластика удалите некоторые границы, как показано на рисунке ниже. 

 
            

      

   

                  
                  
                  



                  
                  
                   

14. Выделите группы столбцов, которые должны иметь равную ширину. Для этого 
установите указатель мыши над верхней рамкой таблицы и в тот момент, когда он примет 
форму стрелки, направленной вниз, щелкните левой кнопкой. 

15. Щ елкнуть на кнопке Выровнять ширину столбцов  на вкладке Макет ►Размер 
ячейки ► Выровнять ширину столбцов. 

 

 
Выровнять высоту строк, их следует выделить и использовать кнопку Выровнять 

высоту строк  там же, где и в п.15. 

16. Заполните заголовки столбцов таблицы. Гарнитуру шрифта, его размер и начертание 
задайте с помощью инструментов в группе команд Шрифт на вкладке Главная. 

17. Завершив создание таблицы, сохраните в формате Документ под именем 
Таблицы.docx. 

Задание 2. Работа со списками. 
1.  Наберите текст: 

 
2. Выделите весь текст, найдите нажмите на панели «Абзац» кнопку «Маркеры» 

У вас должно получиться: 

 
3. Поменяйте тип маркера. (Откройте список команд на этой кнопке и выберите другой 

маркер) 

У вас должно получиться: 

 
4. Сделайте этот список нумерованным (команда «Нумерация»). 

У вас должно получиться: 



 
5. Поменяйте тип нумерации. (Откройте список на этой кнопке и выберите другой тип) 

У вас должно получиться: 

 
Контрольные вопросы 

1. Каким образом можно нарисовать таблицу в Word? 

2.  Для чего предназначен инструмент Ластик? Можно ли с помощью него объединить 

ячейки? 

3.  Каким образом в таблицу добавляются столбцы и строки? Как можно выровнять их 

ширину? 

4.  Как редактируется и выравнивается текст и меняется его направление в таблице? 

5.  Каким образом в Word можно вставить таблицу с заданным количеством строк и 

столбцов? 

6.  Как объединить ячейки с помощью специально предназначенной для этого команды? 

7. Какие виды списков вы знаете? 

 

 

Лабораторная работа 3 Создание, редактирование и форматирование формул в текстовом 

процессоре Word 
Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-1.3. 

Задание 

1. Запустите Word. 

2. Создайте новый документ на базе обычного шаблона. 

3. Для создания формулы необходимо вызвать редактор формул одним из способов: 

1. подать команду Вставка/Объект…, в появившемся диалоговом окне Вставка объекта на 

вкладке Создание указать тип объекта – Microsoft Equation 3.0 и нажать ОК; 

2. нажать кнопку Редактор формул ( ) на панели инструментов, если она там имеется. 

В результате в позиции курсора появится рамка, ограничивающая область создаваемой 

формулы, на экране появится панель инструментов Формула, а меню Word и 

панели Стандартная и Форматирование заменятся на меню Microsoft Equation. 

 Вызовите редактор формул и ознакомьтесь с его окном. 

3. Кнопки верхнего ряда панели инструментов Формула содержат наборы математических 

символов, а кнопки нижнего ряда – наборы шаблонов формул. Набор раскрывается 

щелчком мыши на кнопке. Назначение каждой кнопки отображается во всплывающей 

подсказке и в строке состояния (при наведении на эти кнопки указателя мыши), а 

названия элементов набора – только в строке состояния. 

4. Для завершения ввода следует щелкнуть мышью вне области формулы. В результате 

рамка, ограничивающая область формулы, исчезнет и формула будет выглядеть как 

часть текста. 



5. Наберите нижеприведенный текст, используя приемы форматирования текста (вкладка 

Главная ► группа команд Шрифт ► параметры шрифта: курсив, нижний индекс). Ввод 

формулы осуществляется с помощью  команды  вкладка Вставка ► группа команд 

Символы  ► Формула ► Вставить новую формулу. Появится поле с надписью Место 

для формулы. 

 

где  K   нормативный  коэффициент  теплопередачи  ограждения, Вт/(м2 град/);   н       

коэффициент теплоотдачи от воздуха к наружной поверхности ограждения, Вт/(м2 град/);   в      

коэффициент теплоотдачи от внутренней поверхности ограждения к воздуху данной камеры, 

Вт/(м2   град.);   из,  i       толщины изоляционного и других слоев материалов, составляющих 

конструкцию ограждения, м;   из, i       коэффициенты теплопроводности изоляционного и 

других слоев материалов, Вт/(м град/).Щелчком  на  поле  сделайте  его  активным.  На  ленте  

откройте вкладку Конструктор. Греческие буквы, представленные в формуле, находятся на 

данной вкладке в группе команд Символы.    Элементы формулы создаются в группе команд 

Структура. Для создания данной формулы вам понадобятся команды: Дробь, Ин декс, Крупный 

оператор, Скобка. Эти команды содержат готовые макеты соответствующих элементов 

создаваемой формулы, которые вам нужно будет заполнить соответствующими цифрами или 

символами. Области ввода обведены пунктирными линиями. 

6. Для редактирования уже существующей формулы необходимо дважды щелкнуть по ней 

или подать команду Правка/Объект Equation/Открыть. В результате запустится редактор 

формул и появится возможность внести в формулу исправления. 

7. Сохраните документ в папке под именем Формула.docx. 
 

Контрольные вопросы 

 
1. Каким образом в Word создаются и редактируются формулы? 
2. Какие виды формул вам известны? 

 

Лабораторная работа 4. Создание рисунков в Word и Paint, операции с рисунками и их 

элементами 

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.3. 

 

Задание 1. Создание рисунков в Paint 

1. Запустите графический редактор Paint (Пуск ► Программы ►Стандартные ► Paint). 

2. Убедитесь, что на палитре задан черный цвет в качестве основного и белый – в качестве 

фонового. 

3. Дайте команду Рисунок ► Атрибуты, в диалоговом окне Атрибуты задайте ширину рисунка, 

равную 300 точек, и высоту – 200 точек. Щелкните на кнопке ОК. 

4. Выберите инструмент Эллипс и в палитре настройки инструмента укажите вариант Без 

заполнения. 

5. Нажмите и удерживайте клавишу SHIFT. Методом протягивания нарисуйте окружность в 

центральной части области рисунка. Диаметр окружности должен составлять около половины 

высоты рисунка. Отпустите клавишу SHIFT. 

6. Выберите инструмент Линия. В палитре настройки инструмента выберите вариант 

толщины линии (второй сверху). 

7. Нажмите и удерживайте клавишу SHIFT. Методом протягивания нарисуйте небольшой 

горизонтальный отрезок прямой в стороне от окружности. Отпустите клавишу SHIFT. 



8. Выберите инструмент Выделение. В палитре настройки инструмента выберите режим с 

прозрачным фоном. 

9. Методом протягивания выделите прямоугольный фрагмент, охватывающий нарисованный 

отрезок прямой, но не затрагивающий окруж-ность. Комбинацией клавиш CTRL+X поместите 

его в буфер обмена. 

10.  Вставьте отрезок прямой на рисунок  комбинацией  клавиш CTRL+V. Обратите внимание, 

что выделение при этом сохраняется. 

11. Переместите выделенный фрагмент так, чтобы отрезок прямой примыкал к окружности 

слева. Обратите внимание на то, что фоновая часть фрагмента не перекрывает окружность. 

12. Повторите операции, описанные в п. 10 и 11, чтобы создать отрезок прямой, примыкающей 

к окружности справа. 

13.  Выберите инструмент Текст.  Переключитесь на английскую раскладку клавиатуры. 

14. Методом протягивания создайте область ввода текста внутри окружности. Введите 

символ «V». С помощью панели Шрифты задайте подходящий размер и начертание шрифта. 

15. Методом перетаскивания за границу области ввода текста поместите букву «V» в центре 

окружности. 

16. Щелкните вне области ввода текста, чтобы превратить текст в часть рисунка. 

17.  Сохраните созданное изображение в папке под именем scheme.bmp. 

 

Задание 2. Создание рисунков в Word 

С помощью команды Фигуры изобразить схему 1 и схему 2. 

Подписать «Логическая схема системной платы». 

1. Нажмите кнопку Фигуры на ленте Вставка, выберите команду Блок-схема, а затем 

щелкните нужную фигуру. Щелкните в том месте, где требуется нарисовать фигуру блок-

схемы. 

2. Добавьте 4 фигуры в блок-схему, а затем расположите фигуры нужным образом. 

3. Добавьте соединительные линии между фигурами. 

4.  Щелкните нужную фигуру правой кнопкой мыши, выберите команду Добавить текст и 

введите текст.  

5. Удерживая нажатой клавишу Shift  прощелкайте левой кнопкой мыши по объектам 

которые войдут в макроэлемент. 

6. В группе Упорядочение ленты Формат выбрать команду Группировать или щелкнув 

правой кнопкой мыши указать команду Группировка/Группировать. 

  



 
Контрольные вопросы 

1. Для чего предназначен графический редактор Paint? Какие возможности он предоставляет? 

2. Какие контекстные вкладки появляются для работы с графическим объектом при вставки в 

документ Диаграммы? 

3. Для каких целей используются в документе рисунки SmartArt? 

4. Какие действия можно произвести над Клипами, вставленными в документ? 

5. Для чего при создании векторного рисунка из графических объектов сначала следует вставить 

в документ Полотно (Вставка/Фигура, затем выбрать "Новое полотно"), а затем размещать в 

нем фигуры и линии? 

6. Вставка какого графического объекта используется для создания фигурного текста в 

документе? 

7. Какие действия можно применить к графическим объектам Фигуры? 

 

Лабораторная работа 5 Создание, редактирование и форматирование форм в Word и Excel      
Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-1.3. 

Задание 1.   

 Заполните таблицу следующими данными: 

  

  А В С D E F G 

1 Наименование             

2 Ручки             

3 Пенал             

4 Ластик             

5 Линейка             

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               



  

 Выделите столбец В (чтобы выделить весь столбец, надо щелкнуть мышкой на его заголовок), 

и выполните заливку столбца желтым цветом. 

 Выделите строку 3 (чтобы выделить всю строку, надо щелкнуть мышкой на ее номер) и 

выполните заливку строки красным цветом. 

 Выделите диапазон ячеек D6:G12 (чтобы выделить диапазон ячеек надо нажать мышку в 

первой ячейке заданного диапазона, и не отпуская клавишу, переместить курсор на 

последнюю ячейку диапазона), и выполните заливку этой группы ячеек зеленым цветом. 

 Выделите диапазон ячеек А1:G13 и выделите внешние границы таблицы толстой линией, 

найдя соответствующую кнопку на панели инструментов. 

 Сохраните файл в папке Мои документы \ TAB.xls 

 

Задание 2 
Создайте и установите следующие форматы данных в  ячейках: 

№ - общий формат 

Дата -  формат Дата 

Название – текстовый формат 

Количество – числовой формат 

Цена – денежный формат 

Доля в % - процентный формат. 

  

№ Дата Название Количество Цена Доля в % 

1 25.02.02 Книги 25 2558р 35% 

  

 Заполните пять строк таблицы по образцу в соответствии с выбранным форматом 

(наименование товара, дату, количество, цену и долю в % придумайте сами). 

 После заполнения таблицы выполните команду Формат \ Автоформат. Выберите 

понравившийся формат для вашей таблицы. 

 Сохраните файл в папке Мои документы \ TAB1.xls 

 Убедитесь, что таблица сохранена на диске. 

 Покажите результаты вашей работы преподавателю для проверки. 

 Создайте таблицу по следующему образцу: 

  

Радиус, см Площадь окружности 

S, см2 

Длина 

окружности, 

см 

1     

3     

5     

  

 Вставьте в соответствующие ячейки таблицы необходимые формулы по следующим 

правилам: 

начиная со знака равенства =; 

Например: ¶R2→ R*R или функция степень; 

1. таблицу для нахождения площади круга и длины окружности заданного радиуса. 

2. таблицу для нахождения площади треугольника по заданным основанию и высоте. 

3. таблицу для нахождения площади трапеции по заданным основаниям и высоте. 

4. таблицу для вычисления массы тела по заданным объему и плотности. 

 Площадь круга: S= * R2 

 Длина окружности: L=2*  *R 

 Площадь треугольника S=0.5 * a * h 

 Площадь трапеции S= 0.5 * (a + b) * h 

 Масса тела m= * V 

 

Контрольные вопросы 



 

1. Как определяется адрес ячейки? 

2. Как выделить ячейку, столбец, строку? 

3. Назовите элементы окна Excel, неизвестные вам ранее? 

4. Какие форматы ячеек  вы знаете? 

5. Как ввести формулу? 

6. Как отредактировать формулу? 

7. Как распространить формулу? 

8. Как вставить формулу с помощью Мастера функций? 

  

 

Лабораторная работа 6 Создание и программирование электронных таблиц 

("Радиотовары" и др.)   
 
Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-1.3. 

Задание 1.Создание графиков в Excel 
 

Составить таблицу значений функции у=sin(x) для х, принадлежащего отрезку [20o,60o] с шагом 

h=3o  

Построить по данным таблицы график функции у=sin(x). 

   A  B  C  D 

 1  №  Х(град)  Х(радианы)  Y 

 2  1  20  =радианы(В2)  =sin(C2) 

   2  23     

     ...     

     60     

 

Столбцы А и В заполнить, используя автозаполнение. Для этого поместить в ячейки В2 и В3 

соответственно значения х в градусах 20 и 23, выделить обе ячейки, подвести указатель мыши к 

маленькому черному квадрату, нажать левую кнопку мыши и, не отпуская ее, провести по всем 

ячейкам данного столбца. Таким же образом, заполнить столбец А. Установить курсор в ячейку 

С2 и вызвать мастер функций. Выбрать категорию функций Математическая в открывшемся 

диалоговом окне и в списке отыскать функцию радианы для перевода угла из градусов в 

радианы. В следующем диалоговом окне указать адрес ячейки, для которой выполняется 

операция. Адрес ячейки рекомендуется указывать с помощью мыши. За черный квадрат 

распространить формулу на остальные ячейки. 

Аналогичные действия выполнить для столбца D (рис. 2). 



 
Рис. 2. Составленная таблица значений функции y=sin(x) 

 

Для построения графика выделить столбец х(радианы) или столбец х(град), нажать клавишу 

Ctrl и, не отпуская ее, выделить столбец у. Вызвать мастер диаграмм, выбрать Точечная (рис. 3). 

 
Рис. 3. Построенный точечный график функции y=sin(x) при x [20;59] 

 

Задание 2. Создание диаграмм в Excel 

 В табличном процессоре MS Excel для представления данных в графической форме можно 

использовать почти два десятка различных типов диаграмм, причем каждый тип содержит 

несколько форматов. Каждый тип диаграмм служит для определенных целей. 

Основные типы диаграмм: графики, гистограммы, круговые, лепестковые, точечные 

диаграммы. 

Построение диаграмм и графиков можно выполнить с помощью мастера диаграмм, 

пиктограммы диаграмм можно видеть на вкладке Вставка (рис. 1). 

https://www.sites.google.com/a/ssga.ru/ssga4school/informatika/practics/lab-5/111.png?attredirects=0


 
Рис. 1. Область Диаграммы на Ленте MS Excel 2007 

 

Последовательность построения задается мастером диаграмм. Тип диаграммы можно выбрать 

также с помощью пиктограмм вкладки Вставка. 

Построить поверхность z = x2 – y2 при х, у Î [‑1; 1]. 

Порядок выполнения работы 

1. На следующем листе построить поверхность или трехмерную диаграмму 

(предварительно преобразовать заданное выражение относительно z). 

2. Табулировать заданную функцию следующим образом: в столбец А, начиная с ячейки 

А2, с помощью арифметической прогрессии ввести значения аргумента х; в строку 1, начиная с 

ячейки В1 с помощью арифметической прогрессии ввести значения аргумента у. 

3. В ячейку В2 ввести формулу, соответствующую заданной функции, используя при 

этом смешанную адресацию: 

- для аргумента х – указать абсолютную ссылку на имя столбца, в котором хранятся его 

значения, т.е. на столбец А; 

- для аргумента у – указать абсолютную ссылку на номер строки, содержащей эти 

значения, т.е. на строку 1. 

Например, для поверхности z = x2 – y2 формула будет иметь вид: 

 
 

 =$A2^2‑B$1^2 

Создать сетку значений для каждой пары аргументов х – у: с помощью маркера 

заполнения размножить формулу из ячейки В2 на весь диапазон. 

4.  Выделить блок рабочего листа Excel, содержащий значения функции z и ее 

аргументов, и построить трехмерную диаграмму типа Поверхность. Ряды данных при этом 

должны находиться в столбцах. 

5. Отформатировать диаграмму. 

 

Контрольные вопросы 

1. По какому принципу выбрать тип диаграмм? 

2. Как войти в режим редактирования диаграмм и какие изменения можно внести? 

3. Как построить диаграмму по данным таблицы? 

4. Какие дополнительные ленты появляются при вставке диаграммы? 

5. Как выделить столбцы таблицы не стоящие рядом? 

6. Как подписать данные на диаграмме? 

7. Как изменить цвет различных частей диаграммы? 

8. Как изменить заливку поля диаграммы, легенды? 



9. Как изменить шрифт подписей на диаграмме? 

10. Как изменить тип диаграммы? 

11. Какие типы диаграмм вам известны? 

 

Лабораторная работа 7. Создание диаграмм и графиков в Excel   
 Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.3. 

 

Задание 1. Выбор данных с помощью Автофильтра 

 

Создайте таблицу «Avia» 

Предположим, нас интересуют только рейсы на Владивосток. Excel позволяет производить 

выбор нужных данных, отбрасывая всё остальное, то есть фильтровать список. 

 В меню Данные выберите команду Фильтр и в дополнительном меню – Автофильтр. 

В каждой ячейке первой строки таблицы появится стрелка, обозначающая раскрывающийся 

список. 

  

Рейс 

 

Порт назначения Время 

вылета 

Время 

посадки 

Дни вылета Тип 

самолёта 

3890 Ю. Сахалинск 9:55 12:50 1.3.567 АН-24 

3890 Ю. Сахалинск 10:45 13:05 .2.4… Б-737 

3892 Ю. Сахалинск 22:25 1:20 1.3.567 АН-24 

71 Ю. Сахалинск 16:05 19:00 1234567 АН-24 

  

Щёлкните по стрелке ячейки «Порт назначения» и в раскрывающемся списке выберите 

«Владивосток». 

 
В таблице останутся только данные, отвечающие заданным условиям, а все остальные 

будут спрятаны. 

Отсортируйте отобранные строки по времени вылета. Выпишите полученную 

последовательность номеров рейсов. 

Чтобы вернуть таблицу в полном состоянии, вновь щёлкните по стрелке ячейки «Порт 

назначения» и в раскрывающемся списке выберите Все. Появятся все записи списка. 

Отбор может производиться по данным любого столбца. 

Выберите все рейсы, осуществляемые на самолётах ЯК-40. Для этого щёлкните по стрелке 

ячейки «Тип самолёта» и в раскрывающемся списке выберите «ЯК-40». 

Вновь отобразите весь список. В какой ячейке нужно щёлкнуть кнопку и в 

раскрывающемся списке выбрать команду Все? 

Для завершения работы Автофильтра вновь выберите в меню Данные команду Фильтр и в 

дополнительном меню – Автофильтр. 

Задание 2. Сортировка данных в ЭТ. 

Одна из московских фирм предлагает компьютерную литературу по вопросам организации 

делопроизводства. 



1. Создайте таблицу (прайс-лист) по образцу: 

Автор Наименование издания Издательство 
Год 

издания 
Стр. 

Д.В. Васильев Делопроизводство на 

компьютере. Практические 

рекомендации 

Приор 1996 224 

М.В. Стенюков Документы. 

Делопроизводство. (На 

основе нового ГОСТа.) 

Практическое пособие 

Приор 1998 144 

Д.А . Аглицкий, 

С .А. Любченко 

Компьютер в офисе и дома Инфра-М 1997 320 

С.Т. Вовк, А.А. 

Попов 

Компьютер для секретарей Приор 1997 200 

В. И. Андреева Образцы документов по 

делопроизводству 

Бизнес-икола 

"Интел-Синтез" 

1998 144 

М.В. Стенюков Образцы документов по 

делопроизводству. (На основе 

нового ГОСТа) 

Приор 1998° ПО 

В. А. 

Кудрявцев и др. 

Организация работы с 

документами. Учебник 

Инфра-М 1998 575 

М.В. Стенюков Секретарское дело Приор 1996 192 

М.В. Стенюков, 

О.А. Кузнецова 

Составление документов на 

компьютере. (Практическое 

пособие) 

Приор 1996 144 

М.В. Стенюков Справочник по 

делопроизводству. Изд. 2-е, 

перераб. и доп. 

Приор 1998 192 

М.В. Стенюков Справочник секретаря Приор 1998 192 

2. Оформите таблицу по своему усмотрению и сохраните ее под именем «Books». 

3. Предположим, вы хотите иметь перечень предлагаемой литературы по 

издательствам в порядке выпуска изданий. Для этого должны отсортировать данные по 

названию издательства и затем для одинаковых издательств по годам. В таком случае 

используют два ключа сортировки. 

 Выделите данную таблицу; 

Выполните команду Данные – Сортировка; 

 
В окне диалога Сортировка выберите первый ключ сортировки «Издательство» (Сортировать 

по), а второй ключ – «Год издания» (Затем по); 

 В этом случае данные будут отсортированы по издательствам и для одинаковых издательств по 

году выпуска издания. Сравните свой результат (см. таб.2): 



Автор Наименование издания Издательство 
Год 

издания 
Стр. 

В. И. Андреева Образцы документов по 

делопроизводству 

Бизнес-школа 

"Интел-Синтез" 

2018 144 

Д.А . Аглицкий, 

С .А. Любченко 

Компьютер в офисе и дома Инфра-М 2017 320 

В. А. Кудрявцев 

и др. 

Организация работы с 

документами. Учебник 

Инфра-М 2018 575 

Д.В. Васильев Делопроизводство на 

компьютере. Практические 

рекомендации 

Приор 2016 224 

М.В. Стенюков Секретарское дело Приор 2016 192 

М.В. Стенюков, 

О.А. Кузнецова 

Составление документов на 

компьютере. (Практическое 

пособие) 

Приор 2016 144 

С.Т. Вовк, А.А. 

Попов 

Компьютер для секретарей Приор 2017 200 

М.В. Стенюков Документы. Делопроизводство. 

(На основе нового ГОСТа.) 

Практическое пособие 

Приор 2018 144 

М.В. Стенюков Справочник по 

делопроизводству. Изд. 2-е, 

перераб. и доп. 

Приор 2018 192 

М.В. Стенюков Справочник секретаря Приор 2018 192 

М.В. Стенюков Образцы документов по 

делопроизводству. (На основе 

нового ГОСТа) 

Приор 2017 ПО 

5. Сохраните изменения в таблице. 

 

 Контрольные вопросы 

1. Как сортировать данные по одному ключу? 

2. Как сортировать данные по нескольким ключам? 

3. Для чего нужен автофильтр? 

4. Как сортировать данные в ЭТ? 

5. Как пользоваться Автофильтром для отбора записей В ЭТ? 

 

 

Лабораторная работа 8 Моделирование работы логических элементов ЭВМ (РЭА).  
 

Лабораторная работа 9 Решение оптимизационных задач в табличном процессоре Excel   

 

Лабораторная работа 10 Создание базы данных в Excel    
Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-1.3. 

 

Задание 1. Организация работы в глобальной сети Интернет. Электронная почта 

 

1. Запустите интернет-браузер Internet Explorer или Opera с помощью значка на Рабочем 

столе. 

2. В адресной строке браузера введите адрес сайта (например, www.yandex.ru). 

3. Выберите ссылку Почта - Зарегистрироваться или Завести почтовый ящик. 

4. Заполните форму регистрации. 

Примечание. Помните, что 

 при введении Вашего имени и Фамилии будут предложены автоматически свободные 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.yandex.ru%2F


логины, понравившийся вы можете выбрать или придумать собственный, который будет 

проверен почтовым сервером, занят ли он другим пользователем. 

 поля Логин, Пароль и Подтверждение пароля должны заполняться латинскими буквами, 

причем пароль должен содержать не менее 4-х символов; 

 обязательные поля для заполнения отмечены звездочками. 

5. Подтвердите данные, нажав кнопку Зарегистрировать. 

6. После успешной регистрации появляется ваш личный адрес. 

7. Подтвердите согласие, нажав кнопку Сохранить. 

 

Задание №1. Знакомство с браузерами: Internet Explorer, Google Chrome, Yandex, Opera 

1) Сделайте скриншоты интерфейса каждого браузера. Укажите стрелками и подпишите: 

- адресную строку 

- поисковую строку 

- панель задач 

- кнопки навигации 

- полосы прокрутки 

2) Опишите (или покажите на скриншоте) как: 

 сделать стартовой (домашней) страницей http://search.skydns.ru/ в каждом браузере. 

 сделать закладку на понравившийся сайт или страницу 

 удалить историю посещений (журнал посещений). 

 

Задание 2. Знакомство и работа с интернет-библиотеками 

1. знакомство с интерфейсом страницы интернет-библиотеки, где есть литература по вашей 

специальности (ЛЛХ – Лесное хозяйство, Дендрология, Экология; ОЗ – Охотоведение, 

Зоотехника, Ветеринария; ТЭМ – Техника, Механика). Сделайте скриншот станицы. 

2. Заполните таблицу (литература по специальности), используйте название с 

использованием гиперссылок: 

№ Библиотека, где можно купить книги Библиотека, где можно 

читать книги онлайн 

1   

2   

3   

Задание 3. Знакомство с интернет-магазинами 

1. Найдите интернет магазины, где продают спец. одежду для леса, охоты, автозапчасти: 

№ Название магазина Адрес-гиперссылка 

1   

2   

3   

2. Сделайте заказ на одном из сайтов (сделайте скриншот) 

 

Задание 4. Работа с интернет-СМИ 

1. Интернет-издание, интернет-СМИ - веб-сайт, ставящий своей задачей выполнять 

функцию средства массовой информации в сети Интернет. Как и печатные издания, 

интернет-издания руководствуются принципами журналистики. 

Заполните таблицу: 

№ Название СМИ Адрес-гиперссылка 

1   

2   

3   

 

2. Сделайте скриншоты Ленты новостей (3 интернет-издания) 

 

Задание 5. Работа с Интернет-турагентством 

1. Найдите турагентства, где можно заказать тур на юг России, в Великобританию, 

Германию. Заполните таблицу: 



№ Название турагентства Адрес-гиперссылка 

1   

2   

3   

2. На одном из сайтов сделайте бронирование тура (скриншот заказа) 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое браузер и какие Вы знаете? 

2. Для чего нужна адресная строка в браузере? 

3. Как осуществить поиск информации в Интернете с помощью браузера? 

4. Какой из паролей является надёжным? 

5. Что является признаком достоверности информации в Сети? 

6. В каком случае нарушается авторское право? 

 

Лабораторная работа 12. Создание базы данных в Access (таблицы и схема данных)    

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-1.3. 

 

1. Откройте MS PowerPoint. Создайте 9 пустых слайдов. 

2. ПЕРВЫЙ СЛАЙД. 

1) Установите макет слайда – Пустой слайд. Установите в качестве фона рисунок, для этого: 

 Щелкните правой кнопкой мыши по пустому месту слайда и выберите пункт Формат 

фона. 

 В открывшемся окне выбрать Рисунок или текстура, далее Вставить из файла и в 

открывшемся окне прописать путь к картинке, которую хотите установить в качестве 

фона (E/School/klass_8/Создание презентации/Рисунки/На заставку.jpeg). Нажимаем 

кнопку Вставить и закрываем диалоговое окно. 

2) В качестве заголовка использовать объект WordArt. Он располагается на закладке Вставка. 

Выбираем наиболее понравившийся вам объект, расположите его на слайде и напишите 

надпись Достопримечательности Санкт-Петербурга. Для того, чтобы поменяйте ее цвет, 

нужно выделите надпись и выбрать вкладку Формат. 

3. ВТОРОЙ СЛАЙД. 

1) Установите макет слайда – Только заголовок. Фон сделайте любого цвета, который вам 

нравится. Чтобы установить цвет фона, нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по пустому 

месту слайда и выбрать пункт Формат фона, в открывшемся окне в закладке Сплошная заливка 

установить цвет, после этого закрыть данное окно. 

2) Задайте заголовок слайда Русский музей. Измените цвет заголовка и начертание (жирный, 

курсив, подчеркнутый) 

3) На слайд вставить объект Надпись , который находится на закладке Вставка. 

Расположите данный объект посередине слайда. 

4) Сверните презентацию, зайдите на E/School/klass_8/Создание презентации и откройте 

текстовый документ Текст для презентации. В нем скопируйте текст для второго слайда и 

вставьте его в вашу презентацию в объект Надпись. Измените размер шрифта и цвет надписи. 

5) На данный слайд вставьте также 2 рисунка из Е/School/klass_8/Создание 

презентации/Рисунки под названием Русский музей_1 и Русский музей_2. Расположите 

рисунки по вашему усмотрению. 

4. ТРЕТИЙ СЛАЙД. 

Повторите 1) предыдущего пункта. Задайте заголовок слайда Шедевры Русского музея. 

Вставьте на слайд картинки из папки с названием Рисунок_1, Рисунок_2 и Рисунок_3. Далее 

сделайте подписи под ними, используя объект Надпись: 

Под Рисунком_1 – И. Репин «Торжественное заседание Государственного совета». 

Под Рисунком_2 – И.К. Айвазовский «Девятый вал». 

Под Рисунком_3 – Поленов «Иисус и грешница». 

5. ЧЕТВЕРТЫЙ СЛАЙД. 



Повторите пункт 3. Только задайте заголовок слайда Юсуповский дворец. Из текстового 

документа Текст для презентации скопируйте текст для четвертого слайда и вставьте в вашу 

презентацию в объект надпись. Измените размер шрифта и цвет надписи. И вставьте 2 картинки 

с названием Юсуповский дворец_1 и Юсуповский дворец_2. 

6. ПЯТЫЙ СЛАЙД. 

1) Установите макет слайда – Только заголовок и установите произвольный цвет фона. В 

заголовке слайда напишите следующее: Михайловский замок. Не забудьте поменять ее шрифт и 

цвет. 

2) Из текстового документа Текст для презентации скопируйте текст для пятого слайда и 

вставьте в вашу презентацию в объект надпись. 

3) Вставьте на слайд две картинки из папки Рисунки: Михайловский замок_1 и Михайловский 

замок _2.  Расположите их по вашему усмотрению. 

7. ШЕСТОЙ СЛАЙД. 

1) Установите макет слайда – Только заголовок и установите произвольный цвет фона. В 

заголовке слайда напишите следующее: Исаакиевский собор. Не забудьте поменять ее шрифт и 

цвет. 

2) На слайд вставьте объект Надпись. Затем из текстового документа Текст для 

презентации скопируйте текст для шестого слайда и вставьте в вашу презентацию в объект 

надпись. Измените размер шрифта и цвет надписи. 

3) Вставьте на слайд картинку из папки Рисунки: Исаакиевский собор.  Расположите ее по 

вашему усмотрению. 

8. СЕДЬМОЙ СЛАЙД. 

1) Установите макет слайда – Только заголовок и установите произвольный цвет фона. В 

заголовке слайда напишите следующее: Казанский собор. Не забудьте поменять ее шрифт и 

цвет. 

2) На слайд вставьте объект Надпись. Затем из текстового документа Текст для 

презентации скопируйте текст для седьмого слайда и вставьте в вашу презентацию в объект 

надпись. Измените размер шрифта и цвет надписи. 

3) Вставьте на слайд картинку из папки Рисунки: Казанский собор.  Расположите ее по вашему 

усмотрению. 

9. ВОСЬМОЙ СЛАЙД. 

1) Установите макет слайда – Только заголовок и установите произвольный цвет фона. В 

заголовке слайда напишите следующее: Крейсер Аврора. Не забудьте поменять ее шрифт и 

цвет. 

2) На слайд вставьте объект Надпись. Затем из текстового документа Текст для 

презентации скопируйте текст для восьмого слайда и вставьте в вашу презентацию в объект 

надпись. Измените размер шрифта и цвет надписи. 

3) Вставьте на слайд картинку из папки Рисунки: Крейсер Аврора.  Расположите ее по вашему 

усмотрению. 

10. ДЕВЯТЫЙ СЛАЙД. 

1) Установите макет слайда – Пустой слайд. Фон сделайте любого цвета, который вам 

нравится. На слайд вставить объект Надпись. Расположите данный объект в любом месте 

слайда и напишите в нем Благодарим за внимание! (можете написать свою фразу). 

2) Вставьте любую из оставшихся картинок из папки Рисунки на слайд. 

11. Сохраните презентацию в СВОЮ ПАПКУ.  

  

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое шаблон презентации? 

2. Что такое тема оформления 

3. Как добавить новый слайд в презентацию? 

4. Как удалить слайд? 

5. Как изменить порядок слайдов в презентации? 

6. Как изменить фон и цвета на слайде? 

7. Как изменить разметку слайда? 



8. Какие существуют режимы просмотра презентации? 

9. Как включить режим полноэкранного просмотра презентации? 

10. Как добавить на слайд картинку? 

 

Лабораторная работа 11 Создание базы данных в Access  

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.3. 

 

Задание 1. Создание базы данных 

1. Запустите Microsoft Access 2007. 

2. Создайте базу данных "Фирма". Сотрудники данной организации работают с 

клиентами и выполняют их заказы. Необходимо создать 3 таблицы: Сотрудники, 

Клиенты и Заказы. 

 

 

 

 

 

3. Нажмите на кнопку 

4. Задайте имя новой базы данных - "Фирма". Сохраните файл в личной папке. Обратите 

внимание, файл базы данных сохраняется с расширением имени .accdb. 

5. Создайте таблицу Сотрудники. На вкладке ленты Создание в группе Таблицы 

нажмите на кнопку Конструктор таблиц. В открывшейся форме введите имена полей и 

укажите типы данных, к которым они относятся, согласно таблице 2. 

 

Таблица 2 - Структура таблицы Сотрудники 

Имя поля Тип данных 

Код 

сотрудника 

Счетчик 

Фамилия Текстовый 

Имя Текстовый 

Должность Текстовый 

Телефон Текстовый 

Адрес Текстовый 

Заработная 

плата 

Денежный 

Фото Объект OLE 

Эл.почта Гиперссылка 

 

6. Сохраните таблицу под именем Сотрудники; ключевые поля не задавайте. 

7. Перейдите в режим Таблица, нажав на кнопку Режимы 

 

 

 

 

 

 

8. Добавьте поля "Отчество" и "Дата рождения", для этого: 

1) установите курсор на поле, перед которым нужно вставить новый столбец - 

Должность; 

2) выполните команду: вкладка Режим таблицы - группа Поля и столбцы -Вставить; 

3) установите курсор на поле "Телефон", еще раз выполните предыдущую команду; 



4) щелкнув два раза на Поле1, переименуйте его в "Отчество", а Поле2 - в "Дата 

рождения". 

9. Перейдите в режим Конструктора, снова нажав на кнопку Режимы. 

10. Для поля "Дата рождения" установите тип данных Дата/ время; в свойствах поля 

выберите Краткий формат даты. 

11. Переименуйте поле "Заработная плата" в "Оклад". 

12.Поменяйте местами расположение полей "Фото" и "Эл почта". Для этого щелкните 

по имени поля "Эл почта", нажмите левую кнопку мыши и перетащите столбец влево, 

отпустив кнопку перед полем "Фото". 

13.В режиме Конструктора в конец структуры таблицы добавьте поле "Семейное 

положение", в котором будет содержаться фиксированный набор значений -

 замужем, не замужем, женат, не женат. Для создания 

раскрывающегося списка будем использовать Мастер подстановок: 

1) установите тип данных Мастер подстановок; 

2) в появившемся диалоговом окне выберите строку Будет введен фиксированный набор 

значений и нажмите кнопку Далее;  

3) число столбцов - 1; 

4) введите данные списка - замужем, не замужем, женат, не женат; 5) нажмите 

кнопку Готово. 

14.Создайте таблицу Клиенты, структура которой представлена в таблице 3. (повторите 

шаги 5-8). 

 

Таблица 3 - Структура таблицы Клиенты 

 

Имя поля Тип данных 

Код клиента Счетчик 

Название компании Текстовый 

Адрес Текстовый 

Номер телефона Текстовый 

Факс Числовой 

Адрес электронной почты Гиперссылка 

Заметки Поле MEMO 

 

15. Создайте таблицу Заказы, структура которой представлена в таблице 4. (повторите 

шаги 5-8). 

 

Таблица 4 - Структура таблицы Заказы 

 

Заказы 

Имя поля Тип данных 

Код заказа Счетчик 

Код клиента Числовой 

Код сотрудника Числовой 

Дата размещения Дата/Время 

Дата исполнения Дата/Время 

Сумма Денежный 

Отметка о выполнении Логический 

 

16. Покажите работу преподавателю, ответьте на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 



 

1. Что называется базой данных (БД)? 

2. Что такое система управления базами данных (СУБД)? 3. Чем отличается Microsoft 

Excel от Microsoft Access? 

4. Какие объекты базы данных Microsoft Access вы знаете? 5. Какой объект в базе 

данных является основным? 

6. Что называется полями и записями в БД? 7. Какие типы данных вы знаете? 

8. Как можно переименовать поле? 

9. Как можно создать поле с раскрывающимся списком? 10. С каким расширением 

сохраняется файл БД Access? 

 

Задание 2. Создание схемы базы данных 

 

1. Запустите Microsoft Access 2007. 

2. Откройте базу данных "Фирма". Отдельные таблицы необходимо связать в 

единую структуру базы данных. Для связывания таблиц следует задать ключевые поля. 

Откройте таблицу Сотрудники в режиме Конструктора. 

3. Нажмите правой кнопкой мыши на поле Код сотрудника и в появив-шемся 

контекстном меню выберите команду Ключевое поле. Если в таблице необходимо 

установить несколько ключевых полей, то выделить их можно, удерживая клавишу Ctrl. 

4. Для таблицы Клиенты установите ключевое поле Код клиента, а для таблицы Заказы 

- Код заказа. 

5. Таблица Заказы содержит поля Код сотрудника и Код клиента. При их заполнении 

могут возникнуть некоторые трудности, так как не всегда удается запомнить все 

предприятия, с которыми работает фирма, и всех сотрудников с номером кода. Для 

удобства можно создать раскрывающиеся списки с помощью Мастера подстановок. 

6. Откройте таблицу Заказы в режиме Конструктора. 

7. Для поля Код сотрудника выберите тип данных Мастер подстановок. 

8. В появившемся окне выберите команду Объект "столбец подстановки" будет 

использовать значения из таблицы или запроса и щелкните на кнопке Далее. 

9. В списке таблиц выберите таблицу Сотрудники и щелкните на кнопке Далее. 

10. В списке Доступные поля выберите поле Код сотрудника и щелкните на кнопке со 

стрелкой, чтобы ввести поле в список Выбранные поля. Таким же образом добавьте 

поля Фамилия и Имя и щелкните на кнопке Далее. 

11. Выберите порядок сортировки списка по полю Фамилия. 

12. В следующем диалоговом окне задайте необходимую ширину столбцов 

раскрывающегося списка. 

13. Установите флажок Скрыть ключевой столбец и нажмите кнопку Далее. 

14. На последнем шаге Мастера подстановок замените при необходимости надпись для 

поля подстановок и щелкните на кнопке Готово. 

15. Аналогичным образом создайте раскрывающийся список для поля Код клиента. 

16. После создания ключевых полей можно приступить к созданию связей. Закройте все 

открытые таблицы, так как создавать или изменять связи между открытыми таблицами 

нельзя. 

17. Выполните команду: вкладка ленты Создание схемы базы данных- 

 

 

 

кнопка 

Если ранее никаких связей между таблицами базы не было, то при открытии окна Схема 

данных одновременно открывается окно Добавление таблицы, в котором выберите 

таблицы Сотрудники, Клиенты и Заказы. 

18. Если связи между таблицами уже были заданы, то для добавления в схему данных 

новой таблицы щелкните правой кнопкой мыши на схеме данных и в контекстном меню 

выберите пункт Добавить таблицу. 



19. Установите связь между таблицами Сотрудники и Заказы, для этого выберите поле 

Код сотрудника в таблице Сотрудники и перенесите его на со-ответствующее поле в 

таблице Заказы. Для этого указатель мыши следует установить на поле Код сотрудника 

в таблице Сотрудники, нажать левую кнопку мыши и, не отпуская ее, переместить 

указатель на поле Код сотрудника в таблице Заказы, затем отпустить кнопку мыши. 

20. После перетаскивания откроется диалоговое окно Изменение связей.  

21. Флажки Каскадное обновление связанных полей и Каскадное удаление 

связанных записей обеспечивают одновременное обновление или удаление данных во 

всех подчиненных таблицах при их изменении в главной таблице. 

22. Параметры связи можно изменить, нажав на кнопку Объединение. 

23. После установления всех необходимых параметров нажмите кнопку ОК.  

24. Связь между таблицами Клиенты и Заказы установите самостоятельно. 

В приведенном примере используются связи "один-ко-многим".  

25. На схеме данных они отображаются в виде соединительных линий со специальными 

значками около таблиц. Связь "один-ко-многим" помечается "1" вблизи главной таблицы 

(имеющей первичный ключ) и "∞" вблизи подчиненной таблицы (имеющей внешний 

ключ). Связь "один-к-одному" помечается двумя "1" (оба поля таблиц имеют первичные 

ключи). Неопределенная связь не имеет никаких знаков. Если установлено объединение, 

то его направление отмечается стрелкой на конце соединительной линии (ни одно из 

объединенных полей не является ключевым и не имеет уникального индекса). 

26. Закройте Схему данных. 

27. Откройте таблицу Сотрудники двойным щелчком мыши и заполните в ней 10 строк 

произвольными данными. 

28. Измените размер ячеек так, чтобы были видны все данные. Для этого достаточно два 

раза щелкнуть левой кнопкой мыши на границе полей. 

29. При заполнении поля "Семейное положение" возникают некоторые неудобства: 

поскольку таблица получилась широкая, не видно фамилии человека, для которого 

заполняется данное поле. Чтобы фамилия была постоянно видна при заполнении 

таблицы, необходимо воспользоваться командой Закрепить столбцы из контекстного 

меню поля "Фамилия". 

30. В таблицу Клиенты внесите данные о десяти предприятиях, с которыми работает 

данная фирма. 

31. В таблице Заказы оформите 10 заявок, поступивших на фирму. 

32. Покажите работу преподавателю, ответьте на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. С какой целью создаются связи между таблицами?  

2. Что такое ключевое поле? 

3. Дайте определения: простой ключ, составной ключ.  

4. Что такое первичный ключ? 

5. Что такое внешний ключ? 

6. Какие существуют типы связей между таблицами?  

7. Как установить несколько ключевых полей? 

8. Как установить связи между таблицами? 

9. Что означают на схеме данных значки "1" и "∞"?  

10. Зачем нужен Мастер подстановок? 

 

Лабораторная работа 12 Создание и программирование электронных таблиц 

Цель работы: освоение основных приемов работы с электронными таблицами, выполнение 

простейших операций в MS Office Excel 

Задание 1. 



1. Изучите теоретические сведения 

2. Изучите содержимое вкладок меню 

3. Создайте документ MS Office Excel 

4. Введите сложную формулу двумя способами 

 
Первый способ: ввести в строку формул нужное выражение целиком, аккуратно расставляя 

скобки =SIN(2*ПИ()/3+1)*SIN(2*ПИ()/3+1))*TAN(ABS(ПИ()/2))/ATAN($B$2/2) 

Второй способ: собрать нужную формулу с помощью мастера, выбирая внутренние функции из 

выпадающего списка слева 

 
 

Задание 2 

Решить систему линейных алгебраических уравнений методом Крамера с применением 

табличного процессора. 

 
Решение 



 
В ячейку G9 ввести формулу =МОПРЕД(B8:E11). 

В ячейку G14 ввести формулу =МОПРЕД(B13:E16). 

В ячейку О4 ввести формулу =МОПРЕД(K3:N6). 

В ячейку P9 ввести формулу =МОПРЕД(K8:N11). 

В ячейку P14 ввести формулу =МОПРЕД(R13:N16). 

В ячейки Н18, Н19, Н20 ввести формулы соответственно =G9/O4, =G14/O4, =P9/O4, =P14/O4/ 

 

Контрольные вопросы: 

1. Для решения каких задач предназначены табличные процессоры? 

2. Что такое ячейка и как определяется ее положение в таблице? Какая ячейка называется 

активной? 

3. Назовите основные виды информации, используемой в электронных таблицах. 

4. Как отредактировать данные в ячейке? 

5. Как с помощью мыши упростить ручной набор формул? 

6. Каково назначение диаграмм? Опишите отличительные черты диаграмм различного типа? 

 

Лабораторная работа 13 Создание объектов базы данных в Access (формы, запросы, 

отчеты)   

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.3. 

Задание 1. Создание запросов базы данных 

 

1. Запрос создать с помощью Конструктора, для этого выполните команду: вкладка 

ленты Создание - Конструктор запросов. 

2. В диалоговом окне Добавление таблиц выберите таблицу Клиенты и щелкните на 

кнопке Добавить, а затем - на кнопке Закрыть. 

3. Чтобы перенести нужные поля (Название компании, Адрес, Номер телефона) из 

списка полей таблицы в бланк запроса, необходимо по ним дважды щелкнуть левой 

кнопкой мыши. Значки в строке бланка запроса означают, что информация из 

соответствующего столбца будет выводиться на экран в результирующей таблице. 

Чтобы отменить вывод на экран, следует снять значок. 



4. Чтобы отсортировать записи в поле Название компании в алфавитном порядке, 

необходимо в раскрывающемся списке строки Сортировка выбрать пункт по 

возрастанию. 

 

5. Выполните запрос, нажав кнопку                 на вкладке ленты Конструктор.  

6. Сохраните запрос с именем Адреса клиентов. В данном запросе кроме 

отбора полей каждой записи выполнена еще и их сортировка по значениям одного из 

полей. Закройте запрос. 

7. Создайте запрос Дни рождения, в котором можно будет просмотреть дни рождения 

сотрудников. Допустим, мы хотим узнать, у кого из сотрудников день рождения в 

текущем месяце, например в апреле. Для этого воспользуемся режимом Конструктора: 

Создание - Конструктор запросов. 

12. В диалоговом окне Добавление таблиц выберите таблицу Сотрудники и щелкните 

на кнопке Добавить, а затем - на кнопке Закрыть. 

13. Перенесите нужные поля (Фамилия, Имя, Дата рождения) из списка полей таблицы 

в бланк запроса (рисунок 6). 

14. В строке Условие отбора для поля "Дата рождения" введите значение *. 04. *, 

нажмите Enter. В данной записи * означают, что дата и год рождения могут быть 

любыми, а месяц 4-м (т.е. апрель). После этого окно запроса должно выглядеть так, как 

оно представлено на рисунке 5. 

 



Рисунок 5 - Создание запроса c условием отбора по значению одного из полей 

15. Закройте Конструктор и просмотрите полученный результат. Если в запросе Дни рождения 

нет ни одной записи, значит, в таблице Сотрудники нет ни одного человека, родившегося в 

апреле. Добавьте в таблицу Сотрудники не-сколько человек, родившихся в апреле, и 

посмотрите, как изменится запрос. За-просы автоматически обновляются при каждом открытии. 

16. Если нам нужно узнать, кто из сотрудников родился в мае, то придется создать новый запрос 

или изменить условие в существующем запросе Дни рождения. Данная процедура является 

неудобной и занимает много времени. Если приходится часто выполнять запрос, но каждый раз с 

новыми значениями условий, используют запрос с параметром. При запуске такого запроса на 

экран выводится диалоговое окно для ввода значения в качестве условия отбора. 

18. Запись Like [Введите дату] означает, что при выполнении запроса поя-вится диалоговое 

окно (рисунок 8) с текстом "Введите дату" и полем для ввода условия отбора. Если ввести 

условие *. 04.*, то в запросе появится список со-трудников, родившихся в апреле. Запустите 

запрос еще раз и введите значение *.05.*, посмотрите, как изменился список сотрудников. 

19. Измените запрос Телефоны так, чтобы при его запуске выводилось диалоговое окно с 

сообщением "Введите фамилию". Поскольку в запросе нужно вывести конкретную фамилию, в 

условии отбора слово Like писать не надо. 

20. Измените запрос Телефоны так, чтобы при его запуске запрашивались не только фамилия, но 

и имя сотрудника. 

21. Самостоятельно создайте запрос Выполненные заказы, содержащий следующие сведения: 

фамилия и имя сотрудника, название компании, с которой он работает, отметка о выполнении 

и сумма заказа. Данные запроса возьмите из нескольких таблиц. 

22. Покажите работу преподавателю, ответьте на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дайте понятие запроса. 

2. Для чего предназначены запросы? 3. Какие виды запросов вы знаете? 

4. Дайте определение запроса на выборку. 

5. Какими способами можно создавать запросы? 6. Для чего используют запрос с параметром? 

7. Какое средство используется для выполнения вычислений в запросах? 8. Что означает запись в 

условии запроса ">=50"? 

9. Что означает запись в условии запроса "Like [Введите дату]"? 10. Можно ли создавать 

запросы на основе нескольких таблиц? 

11. Каким образом отменяется вывод на экран какого-либо поля запроса? 12. Какие виды 

сортировки записей предусмотрены в запросе? 

 

Задание 2. Создание формы базы данных 



 

1. Выполните команду: вкладка ленты Создание - Формы - Другие формы -Мастер форм. 

2. В диалоговом окне Создание форм (рисунок 11) выберите таблицу 

Сотрудники, затем все ее поля (с помощью кнопки ), из списка Доступные поля переместите 

в список Выбранные поля. Щелкните по кнопке Далее. 

3. В следующих диалоговых окнах мастера выберите внешний вид формы, стиль, задайте имя 

формы - Сотрудники. Щелкните по кнопке Готово. 

4. С помощью Мастера аналогично создайте формы Клиенты, Заказы, Менеджеры. 

5. Откройте форму Сотрудники в режиме Конструктора. Этот режим предназначен для 

создания и редактирования форм. 

6. Разместите элементы в удобном для вас порядке, измените размер и цвет текста. 

7. В заголовок формы добавьте текст "Сотрудники фирмы". 

8. В примечание формы добавьте объект Кнопка (вкладка ленты Конст-руктор - Элементы 

управления). 

9. После того как вы "нарисуете" кнопку указателем, на экране появится диалоговое окно 

Создание кнопок (рисунок 12). 

10. В категории Работа с формой выберите действие Закрыть форму и нажмите кнопку Далее. 

11. Выберите рисунок или текст, который будет размещаться на кнопке. 

12. В последнем диалоговом окне Создание кнопок задайте имя кнопки и нажмите Готово. 

13. Мастер кнопок написал для данной кнопки процедуру на языке Mi-crosoft Visual Basic. 

Просмотреть процедуру обработки события можно с по-мощью команды Обработка событий 

контекстного меню кнопки. 

14. Самостоятельно создайте кнопки Выход из приложения, Поиск записи, Удаление записи. 

15. Иногда на форме требуется разместить несколько страниц, содержащих данные из различных 

источников, справочную или вспомогательную ин-формацию. Для этой цели можно 

использовать набор вкладок. 

16. Создайте пустую форму (вкладка ленты Создание - Формы - Пустая форма). Перейдите в 

режим Конструктора. 

17. Для добавления к форме набора вкладок щелкните по кнопке Вкладка на панели 

инструментов Элементы управления, переместите курсор на поле формы и щелкните левой 

кнопкой мыши (рисунок 13). Сначала добавятся только две вкладки с формальными именами 

Вкладка 1 и Вкладка 2. 

18. Добавьте еще одну вкладку: щелкните правой кнопкой мыши на поле вкладок и выполните 

команду контекстного меню Вставить вкладку. 

19. Переименуйте ярлычки вкладок так, чтобы на них отображались на-звания данных, которые 

будут в них располагаться: Сотрудники, Менеджеры, Помощь: дважды щелкнуть по ярлычку, 

справа в "Окне свойств" в поле Имя вписать соответствующее название. 

20. Перейдите на вкладку Сотрудники и перетащите на нее мышкой из базы данных форму 

Сотрудники. 

21. Аналогичным образом поместите форму Менеджеры на вкладку Ме-неджеры. 

22. На вкладку Помощь поместите советы по работе с базой данных: создайте текст в редакторе 

MS Word, скопируйте его в буфер обмена, затем в контекстном меню вкладки выполните 

команду Вставить. 

23. Данную форму сохраните с именем Сотрудники фирмы. 

24. Покажите работу преподавателю, ответьте на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Для чего предназначены формы? 

2. Почему форма является незаменимым средством в БД? 3. Назовите способы создания 

форм? 

4. На основе чего можно создавать формы? 

5. В каком режиме редактируется структура формы? 6. Как создать кнопку на форме? 

7. Как можно разместить несколько таблиц и запросов на одной форме? 8. Как создать 

главную кнопочную форму? 



9. На какой вкладке располагаются элементы управления для форм? 10. Назовите основное 

отличие кнопочной формы от прочих форм? 

 

Задание 3. Создание отчетов базы данных  

 

1. С помощью Мастера отчетов создайте отчет Дни рождения. В качестве источника данных 

используйте таблицу Сотрудники. 

5. Если требуется напечатать почтовые наклейки, Access предоставляет такую возможность. Для 

этого выделите таблицу Клиенты и выполните команду: вкладка ленты Создание - Отчеты - 

Наклейки. 

6. В появившемся диалоговом окне укажите размер наклейки, систему единиц, тип наклейки и 

нажмите кнопку Далее. 

7. На следующем шаге установите шрифт, размер, цвет текста и начертание. Нажмите кнопку 

Далее. 

8. Выберите поля, которые будут размещаться на наклейке. Например, Название компании, Адрес 

и Телефон. Если на каждой наклейке требуется вывести определенный текст, то введите его в 

прототип наклейки (рисунок 21). 

9. При необходимости измените название отчета с наклейками и нажмите кнопку Готово. 

10. Иногда в отчетах требуется вычислять итоговые значения, среднее, минимальное или 

максимальное значения, а также проценты. Для этого запустите Мастер отчетов и в качестве 

источника данных укажите запрос Сумма заказа. 

11. В диалоговом окне Мастера, в котором задается порядок сортировки записей, нажмите 

кнопку Итоги 

12. В диалоговом окне Итоги (рисунок 22) для полей Сумма и Налог устано-вите флажки в 

столбце Sum, чтобы посчитать итоговую сумму. 

13.Далее выполните остальные шаги Мастера и нажмите кнопку Готово. Если в полученном 

отчете значения некоторых полей отображаются в виде " #######" - это означает, что длина 

поля, заданная по умолчанию, меньше их действительной длины. Необходимо перейти в режим 

Конструктора и расширить данные поля до нужной длины. 

14.Создайте отчет Дни рождения, используя в качестве источника данных запрос Дни рождения. 

15.Составьте отчет Выполненные заказы, в котором будут данные о ком-пании и сумме заказа. 

Вычислите итоговую сумму, среднее значение (Avg) и максимальную сумму для каждой фирмы. 

16.Покажите работу преподавателю, ответьте на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Для чего предназначены отчеты? 

2. Назовите структурные элементы отчета. 

3. Какие объекты базы данных могут служить основанием для отчета? 4. Какие способы создания 

отчетов вы знаете? 

5. Назовите самый простой способ создания отчета. 

6. Как в отчетах можно посчитать итоговые значения? 7. Какие итоговые значения можно 

посчитать в отчетах? 

8. Можно ли изменить отчет, если он создан в режиме Мастера отчетов? 9. Как в Access 

напечатать почтовые наклейки? 

10. В каком режиме можно вносить изменения в конструкцию отчета? 

 

Лабораторная работа 14 Создание в специализированном графическом редакторе электрических 

принципиальных схем     

Цель занятия  

Задание 1. 

 

 



Лабораторная работа 15 Разработка программ на Pascal в области техносферной 

безопасности с применением операторов цикла, условных операторов, генератора СЧ 

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1.3. 

 

Краткие теоретические сведения 

Операторы повтора 

Если в программе возникает необходимость неоднократно выполнить некоторые операторы, то 

используются операторы повтора (цикла). В языке Паскаль различают три вида операторов 

цикла: while, repeat, for. Они используются для организации циклов различных типов. 

Выражение, управляющее повторениями, должно иметь булевский тип. 

Если число повторений оператора (составного оператора) заранее неизвестно, а задано лишь 

условие его повторения (или окончания), используются операторы while, repeat. Оператор for 

используется, если число повторений заранее известно. 

Оператор повтора for 

В случаях, когда число повторений может быть заранее известно, для организации циклической 

обработки информации применяется оператор повтора for. Часто этот оператор повтора 

называют оператором цикла с параметром, так как число повторений задается переменной, 

называемой параметром цикла, или управляющей переменной. Оператор повтора for состоит из 

заголовка и тела цикла. 

Он может быть представлен в двух форматах: 

•  for <параметр цикла> := <S1> to <S2> do <оператор>; 

• for <параметр цикла> := <S1> downto <S2> do <оператор>; 

где Sl и S2 — выражения, определяющие соответственно начальное и конечное значения 

параметра цикла; 

for ... do — заголовок цикла; 

<оператор> — тело цикла. 

Тело цикла может быть простым или составным оператором. Оператор for обеспечивает 

выполнение тела цикла до тех пор, пока не будут перебраны все значения параметра цикла от 

начального до конечного. 

Заголовок оператора повтора for определяет: 

• диапазон изменения значений управляющей переменной (параметра цикла) и одновременно 

число повторений оператора, содержащегося в теле цикла; 

• направление изменения значения параметра цикла (возрастание — to или убывание—downto). 

Пример использования оператора for: 

for I:= 1 to 100 do Read(M[I]);                  {Чтение элементов массива} 

for I:= 100 downto 1 do Write(M[I]);        {Вывод элементов массива} 

При первом обращении к оператору for вначале вычисляются выражения S1, S2 и 

осуществляется присваивание <параметр цикла>:=S1. 

После этого циклически повторяются следующие действия: 

1. Проверяется условие <параметр цикла>: <=S2. 

2. Если условие выполнено, то оператор for продолжает работу (выполняется оператор в теле 

цикла), если условие <параметр цикла>:<=S2 не выполнено, то оператор for завершает работу, и 

управление в программе передается на оператор, следующий за циклом. 

3. Значение управляющей переменной изменяется на +1 (в случае to) или –1 (в случае downto). 

Шаг изменения управляющей переменной - единица. 

Ограничения использования параметра цикла в операторе for. На использование управляющей 

переменной (параметра цикла) в цикле for налагаются следующие ограничения: 

1. В качестве параметра должна использоваться простая переменная, описанная в текущем блоке. 

2. Управляющая переменная должна иметь дискретный тип. 

3. Начальные и конечные значения диапазона должны иметь тип, совместимый с типом 

управляющей переменной. При этом допустим любой скалярный тип, кроме вещественного. 

4. В теле цикла запрещается явное изменение значения управляющей переменной (например, 



оператором присваивания). 

5. После завершения оператора значение управляющей переменной становится неопределенным, 

если только выполнение оператора не было прервано оператором 

перехода.  

Примеры программ с  использованием оператора for 

Программа DemoFor1  выводит на экран таблицу перевода из градусов по шкале Цельсия(С) в 

градусы по Фаренгейту(Р) для значений от 15°С до 30°С с шагом 1 градус. Перевод 

осуществляется по формуле: F = С*1.8+32. 

program DemoFor1; 

var 

I: integer; 

F: real; 

begin 

   Writeln ('    Температура    ') ; 

    for I:= 15 to 30 do {Заголовок цикла с параметром} 

     begin              {Начало тела цикла}  

     F:= I*1.8+32; 

     Writeln('no Цельсию=  ',I,' по Фаренгейту= ', F:5:2)  

     end;              {Конец тела цикла}  

end. 

В блоке описания переменных описаны параметр цикла I типа integer и переменная F — 

температура по Фаренгейту типа real. Переменная I, помимо функций управляющей переменной, 

является переменной, хранящей целочисленные значения температуры по шкале Цельсия. В 

начале выполнения программы на экран выводится надпись ' Температура ', а затем оператором 

повтора выводится таблица соотношения температуры в шкалах Цельсия и Фаренгейта. Печать 

таблицы выполняется оператором Writeln('По Цельсию= ',I,' по Фаренгейту= ' , F: 5:2). 

Цикл выполняется следующим образом. 

При первом обращении к оператору for вычисляются значения начального (15) конечного (30) 

параметров цикла, и управляющей переменной I присваивается начальное значение 15. 

Затем циклически выполняется следующее: 

1. Проверяется условие I<=30. 

2. Если оно соблюдается, то выполняется составной оператор в теле цикла, т.е. рассчитывается 

значение выражения I* 1.8+32, затем оно присваивается переменной F, и на экран выводится 

сообщение: 'По Цельсию= ', I, ' по Фаренгейту= ', F:5:2. 

Если условие I<=30 не соблюдается, т. е. как только I станет > 30, оператор тела цикла не 

выполняется, а управление в программе передается за пределы оператора for, в нашем примере 

на оператор end. Программа завершает работу. 

3. Значение параметра цикла I увеличивается на единицу, и управление передается в заголовок 

цикла for для проверки условия. 

Далее цикл повторяется, начиная с пункта 1. 

Вторым примером оператора цикла for может служить программа DemoFor2, которая печатает 

на экране символы американскою стандартного кода обмена информацией (ASCII) в порядке 

убывания кода. 

program DemoFor2; 

var 

A: integer; 

begin 

  for A:= 255 downto 0 do   {Цикл с убыванием параметра}  

     Writeln('код символа = ',А, ' символ == ',Chr(A)); 

end. 

В данной программе применяется цикл for с убыванием значения управляющей переменной А 

(используется указание downto - убывание). 



Оператор повтора Repeat 

Оператор повтора repeat имеет две особенности:  

1. Условие проверяется после очередного выполнения операторов тела цикла (очередной 

итерации) и таким образом гарантируется хотя бы однократное выполнение цикла. 

2. Критерием прекращения цикла является равенство выражения константе True. 

За это цикл repeat часто называют циклом с постусловием, или циклом "ДО", так как он  

прекращает выполняться, как только значение выражения условия, записанного после слова 

until, равно True (истина). 

Оператор повтора repeat состоит из заголовка repeat, тела и условия окончания until. 

Формат записи: 

repeat 

<оператор;> 

… 

<оператор>  

until <условие окончания цикла>; 

Операторы, заключенные между словами repeat и until,  являются телом цикла. Вначале 

выполняется тело цикла, затем проверяется условие выхода из цикла. Именно поэтому цикл, 

организованный с помощью оператора repeat, в любом случае выполнится хотя бы один раз. 

Если результат булевского выражения равен False, то тело цикла активизируется еще раз; если 

результат True, происходит выход из цикла. 

При программировании операторов тела цикла следует обеспечить влияние, по крайней мере, 

одного из операторов тела цикла на значение условия, иначе цикл будет выполняться 

бесконечно. 

Пример программы с  использованием оператора repeat 

Примером действия оператора repeat может служить программа DemoRepeat, которая вводит и 

суммирует любое количество целочисленных значений. Если введено значение 999, то на экран 

выводится результат суммирования. 

program DemoRepeat; 

var 

X: integer; 

Sum; real; 

begin 

 Sum:=0;                                                     

 repeat                                  {Повторять} 

    Write('Значение X= ');    {Начало тела цикла}  

    Readln(X);  {Считать очередное значение Х с клавиатуры}  

      if X <> 999 then  

Sum:= Sum+X ; 

 until X = 999; {Условие окончания цикла (пока  Х  не станет равным 999)}  

Writeln('Сумма введенных чисел=  ',Sum) ; 

end. 

В данном примере в разделе описания переменных описана переменная Х целочисленного типа 

integer и Sum вещественного типа real. 

В начале выполнения программы обнуляется значение суммы чисел. Затем зарезервированным 

словом repeat объявляется цикл, после чего следуют операторы тела цикла, которые выводят на 

экран запрос 'Значение Х= ', считывают введенное с клавиатуры значение X. Оператор if 

проверяет его на неравенство числу 999 и, если оно не равно 999, увеличивает значение суммы 

Sum на значение числа X. В конце цикла оператор until X = 999 проверяет условие окончания 

цикла. Если значение выражения Х = 999 истинно, то цикл завершится, а управление в 

программе будет передано на оператор, находящийся за словом until, т. е. первый оператор за 

границей цикла repeat. Это вызов процедуры Writeln, которая выведет сообщение 'Сумма 

введенных чисел равна' и напечатает значение переменной Sum. 



Пример программы с использованием операторов присваивания, повтора и выбора 

Program DemoCalc; 

var  

X,Y,Rezult : real; 

Operation, Ans : char; 

begin 

repeat            {Начало цикла с постусловием}  

Write('X = ') ; 

Read(X);           {Считывание первого операнда}  

Write('У = ') ; 

Readln(Y);        {Считывание второго операнда}  

Writeln('операция (+,—,*,/) : '); 

Readln(Operation);      {Считывание знака операции}  

    case Operation of{Выбор арифметического действия}  

    '+' :  Rezult := X+Y; 

    '-' :  Rezult := X-Y; 

    '*' :  Rezult := X*Y; 

    '/' :  Rezult := Х/Y; 

   else 

Writeln('Ошибка ввода'); 

    end; 

Writeln(X,Operation,Y,' =',Rezult); {Печать арифметического выражения} 

Write('Продолжить  (Y/N) ');         

Readln(Ans);         {Считывание ответа на вопрос}      

Until (Ans='N') or (Ans='n'); {Проверка условия окончания цикла}  

end.         

В разделе описания переменных описаны переменные - операнды X, Y и результат 

арифметических операций Rezult вещественного типа, а также переменная Operation 

символьного типа, в которой хранится значение знака арифметической операции, и Ans-  

переменная символьного типа, которой присваивается значение "Y" или "N". 

Процесс выполнения арифметических операций калькулятором организован с помощью 

оператора repeat и продолжается до тех пор, пока переменной Ans не будет присвоено значение 

'N' или 'п'. 

В теле цикла сначала запрашиваются и считываются с клавиатуры значения операндов X и Y, 

затем запрашивается и считывается знак арифметической операции. Оператор выбора case по 

значению переменной Operation (селектор) выбирает знак операции и в зависимости от его 

значения выполняет арифметическую операцию. Например, если значение переменной Operation 

равно значению константы выбора '-', то выполняется оператор присваивания Rezult := Х-Y и т. д. 

Если значение переменной Operation не равно ни одному значению константы выбора, то 

управление передается на оператор, стоящий за словом else, и на экран выводится сообщение 

'Ошибка ввода'. После этого на экран выводится запрос 'Продолжить (Y/N)' и с клавиатуры 

считывается значение переменной символьного типа Ans. Если значение выражения (Ans='N') or 

(Ans='n') будет False, то цикл повторится вновь, иначе цикл будет завершен и управление в 

программе будет передано на оператор end. 

Порядок выполнения работы 

1. Изучить теоретические сведения по теме: “Написание программы на Паскале с использованием 

операторов повтора (For, Repeat)”. 

2. Получить индивидуальное задание у преподавателя и разработать программу в соответствии с 

поставленной задачей. 

3. Показать работающую программу преподавателю. 

4. Ответить на контрольные вопросы. 

 



Краткие теоретические сведения 

Оператор повтора while 

Оператор while (пока) часто называют оператором цикла с предусловием за то, что проверка 

условия выполнения тела цикла производится в самом начале оператора. 

Формат записи:                                            

while <условие продолжения повторений> do  

          <тело цикла>; 

Условие - булевское выражение, тело цикла - простой или составной оператор. 

Перед каждым выполнением тела цикла вычисляется значение выражения условия. Если 

результат равен True, тело цикла выполняется и снова вычисляется выражение условия. Если 

результат равен False, происходят выход из цикла и переход к первому после while оператору. 

Пример программы с использованием оператора повтора while 

Программа DemoWhile производит суммирование 10 произвольно введенных целых чисел. 

program DemoWhile;       

const 

Limit =10;   {Ограничение на количество вводимых чисел} 

var Count, Item, Sum: integer; 

begin 

   Count:=0;    {Счетчик чисел}   

   Sum:= 0;       {Сумма чисел} 

while (Count < Limit) do  {Условие выполнения цикла}  

 begin 

 Count:= Count+1; 

Write('Введите ', Count, ' - e целое число: '); 

Readln(Item);{Ввод очередного числа с клавиатуры}  

Sum:= Sum+Item; 

 end;  

Writeln('Сумма введенных чисел равна ', Sum) ; 

end. 

В данном примере в разделе описания констант описана константа Limit=10, задающая 

ограничение на количество вводимых чисел. В разделе описания переменных описаны 

переменные Count, Item, Sum целочисленного типа. В начале выполнения программы обнуляются 

значения счетчика введенных чисел Count и их суммы Sum. Затем выполняются цикл ввода 10 

чисел и их суммирование. Вначале оператор условия while проверяет условие Count < Limit. Если 

условие верно, то выполняется составной оператор в теле цикла: 

begin 

Count:= Count+1; 

Write('Введите ', Count, '-e целое число: '); 

Readln(Item) ; 

Sum:= Sum+Item; 

End; 

в котором вводится значение очередного числа, и на это значение увеличивается значение 

суммы. После этого управление в программе вновь передается оператору цикла while, опять 

проверяется условие Count < Limit. Если условие верно, то выполняется составной оператор и т. 

д., пока значение переменной Count будет меньше 10. Как только значение Count станет равно 10 

и условие Count < Limit не будет соблюдено, выполнение цикла завершится, а управление в 

программе будет передано на оператор, находящийся за словом end, т. e. первый оператор за 

границей while. Это вызов процедуры Writeln, которая выведет сообщение 'Сумма введенных 

чисел равна' и напечатает значение переменной Sum. 

Порядок выполнения работы 

1. Изучить теоретические сведения по теме: “Написание программы на Паскале с использованием 

операторов повтора (While)”. 



2. Получить индивидуальное задание у преподавателя и разработать программу в соответствии с 

поставленной задачей. 

3. Показать работающую программу преподавателю. 

4. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1. Оператор повтора while. Формат записи, описание работы цикла. 

2. Пример использования оператора while. Описание работы программы. 

Контрольные вопросы 

1. Операторы повтора. Общая характеристика.  

2. Оператор повтора for. Форматы записи, описание работы цикла, ограничения использования 

параметра цикла. 

3. Примеры использования оператора for. Различие to и downto. 

4. Оператор повтора Repeat. Формат записи, особенности использования. 

5. Примеры программ с использованием оператора repeat. 

 

Лабораторная работа 16 Решение логических и аналитических задач с применением Excel и Pascal 

Цель занятия  

Задание 1. 
 

 

Лабораторная работа 17 Работа в глобальной сети Internet 

Цель занятия приобрести практические навыки по созданию WEB-страниц и базовыми тегами 

языка HTML, познакомиться с приёмами форматирования веб-документа, овладеть способами создания 

веб-страниц, используя программы MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, изучить процесс регистрации 

(открытия почтового ящика), подготовки, отправки и приема писем на почтовом сайте 

Задание 1. Организация работы в глобальной сети Интернет. Электронная почта 

1. Запустите интернет-браузер Internet Explorer или Opera с помощью значка на Рабочем столе. 

2. В адресной строке браузера введите адрес сайта (например, www.yandex.ru). 

3. Выберите ссылку Почта - Зарегистрироваться или Завести почтовый ящик. 

4. Заполните форму регистрации. 

Примечание. Помните, что 

 при введении Вашего имени и Фамилии будут предложены автоматически свободные логины, 

понравившийся вы можете выбрать или придумать собственный, который будет проверен почтовым 

сервером, занят ли он другим пользователем. 

 поля Логин, Пароль и Подтверждение пароля должны заполняться латинскими буквами, причем 

пароль должен содержать не менее 4-х символов; 

 обязательные поля для заполнения отмечены звездочками. 

5. Подтвердите данные, нажав кнопку Зарегистрировать. 

6. После успешной регистрации появляется ваш личный адрес. 

7. Подтвердите согласие, нажав кнопку Сохранить. 

 

Задание 2. 

Знакомство с основными возможностями и элементами интерфейса Web–mail. 

1. Откройте свой новый почтовый ящик на бесплатном почтовом сервере и изучите основные элементы 

интерфейса. 

 
Примерно так выглядит интерфейс вашего почтового ящика: 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.yandex.ru%2F


 
Примечание: 

 Папка Входящие содержит всю поступившую к вам корреспонденцию (на ваш почтовый ящик). 

 Папка Отправленные содержит всю отправленную вами другим адресатам в Internet корреспонденцию. 

 В папку Рассылки складываются письма, которые были одновременно разосланы большому числу 

пользователей. 

 Папка Удаленные хранит удаленные письма из любой другой папки. 

 Папка Черновики хранит не отправленные письма. 

Работа с почтовыми сообщениями. 
2. Создать и отправить 5 сообщений: 

Сообщение 1. 
1. На рабочем столе правой кнопкой мыши создайте документ Microsoft Word со ссылками на высшие 

учебные заведения (минимум пять), расположенных в вашем регионе, где можно получить 

квалификацию бакалавра по направлению подготовки «Педагогическое образование». Сохраните файл 

с именем «ВУЗы-Фамилия И.О.» на рабочем столе. 

2. Создайте сообщение с темой «ВУЗы-Фамилия И.О.»: 

 щелкните по кнопке написать; 

заполните заголовки сообщения: Кому, Копия, Тема следующим образом: в заголовке Кому укажите 

адрес преподавателя natanur@lenta.ru, Копия - адрес соседа справа. В качестве Темы укажите 

«Фамилия И.О.»; 

 впишите свои фамилию, имя, отчество, номер группы в текст сообщения. 

 вложите в сообщение созданный Вами текстовый файл «ВУЗы-Фамилия И.О.» 

3. Отправьте сообщение с помощью кнопки Отправить. 

4. Перейдите в папку Входящие. Вам должно прийти сообщение от соседа слева. Для того, чтобы 

прочитать полученное сообщение, необходимо нажать на ссылку в поле От кого. 

5. В появившемся окне нажмите на кнопку Ответить. Напишите ответ на это письмо и нажмите на 

кнопку Отправить. 

Сообщение 2. 
1. Создайте рисунок в редакторе Paint. Сохраните графический файл с именем «Картинка- Фамилия 

И.О.» на рабочем столе. 

3. Создайте новое сообщение и вложите в него графический файл: заполните заголовки 

сообщения: Кому, Копия, Тема следующим образом: в заголовке Кому укажите адрес 

преподавателя natanur@lenta.ru, Копия - адрес соседа слева. В качестве Темы укажите «Картинка»; 

нажмите на кнопку Обзор, укажите местонахождение файла; 

4. Напишите текст сообщения. 

5. Отправьте сообщение, нажав на соответствующую кнопку. 

Сообщение 3. 

Перешлите преподавателю сообщение «Картинка», полученное от соседа слева. 

Сообщение 4. 

Перешлите преподавателю сообщение с вложением – домашним заданием: «Аппаратное и программное 

обеспечение ПК». 

Сообщение 5. 
Перешлите преподавателю сообщение с вложением файла «Фамилия ИО Кроссворд» («ИТ: основные 

понятия и определения»), подготовленного ранее по заданию ВСР. 

 

Вопросы для контроля: 
 

1. Что такое Web-страница и какие существуют способы ее создания? 

https://infourok.ru/go.html?href=mailto%3Anatanur%40lenta.ru
https://infourok.ru/go.html?href=mailto%3Anatanur%40lenta.ru


2. Дайте определения следующим терминам языка HTML: тег, фрейм. 

3. Как задать цвет текста, цвет фона, цвет гиперссылки? 

4. Как вставить в документ HTML фоновый рисунок? 

5. Какова общая структура документа HTML? 

6. Дайте определения следующим терминам языка HTML: гиперссылка, скрипт. 

7. Как вставить в документ HTML графическое изображение? 

8. Как создать гипертекстовую ссылку в виде текста или картинки в документе HTML? 

 
 

 

Лабораторная работа 18 Моделирование работы автоматической дигностической системы 

контроля системы     

Цель занятия  

Задание 1. 
 

 

 

Лабораторная работа 19 Создание презентации в Power Point 

Цель занятия приобрести практические навыки с работой Power Point, научиться создавать презентации 

Задание 1. Создание презентации 

 

1.   Запустите программу PowerPoint.  

В открывшемся окне Вам будет представлен слайд "Титульный лист" 

  

2.   Через команду Меню -Дизайн выберите Тему ( сами подберите ту, которая подходит под 

содержание  Вашей презентации). Просмотрите варианты и подберите (цвет, шрифт, эффекты) через 

кнопки Меню Цвета+Шрифты+Эффекты). 

3.   Поставьте курсор в верхнюю метку- заполнитель и введите с клавиатуры текст: 

а) заголовок- Microsoft Office 

б) подзаголовок  (нижняя Метка-заполнитель - Краткая характеристика изученных программ. 



  

в) у Вас должен получиться следующий 1 слайд будущей презентации: 

  

  

г) сохраните созданный файл  

Задание 2. Создание слайда презентации - текст со списком. 

Порядок работы: 

а) Выполните команду Главная- Создать слайд - Заголовок раздела 



  

б) в верхнюю метку- заполнителя введите текст Текстовый редактор Word" 

в) в нижнюю строку Метки - заполнителя введите текст: 

Текстовый редактор позволяет: 

•      Создавать текстовые документы 

•      Форматировать текст и оформлять абзацы документов 

•      водить колонтитулы в документ 

•      Создавать и форматировать таблицы  Оформлять списки в текстовых документах 

•      Представлять текст в виде несколько колонок 

•      Готовить документ к печати 

  

г) Второй слайд должен выглядеть следующим образом: 

  



д) Сохраните работу 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими 

положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они 

смогли успешно применять их в своей последующей работе. 

Целью освоения дисциплины "Психология личности и группы" является 

формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, что 

достигается в процессе усвоения обучающимися основных положений психологии 

личности и группы; знаний о психике человека, о формировании личности в процессе 

социализации, о становлении и развитии социальных групп; методов психологического 

исследования и воздействия, применяемых для решения практических задач; 

формирования представлений о роли психологических знаний как одного из средств 

решения профессиональных, социальных и практических задач; навыков использования 

психологических знаний для решения прикладных задач в профессиональной 

деятельности и личных задач, направленных на саморазвитие и самосовершенствование; 

навыков и умений самостоятельного расширения психологических знаний и 

использования их в профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируются 

универсальные компетенции: 

УК-3.1: Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной работе, 

исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели. 

УК-6.1: Использует инструменты и методы управления временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей. 

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

психики человека; структуру личности и особенности ее формирования; стадии 

социализации личности; об индивидуальных особенностях личности; о социальных 

группах, их структуре, динамических процессах, происходящих в группе, стадиях 

развития коллектива; основные методы психологического воздействия на индивида, 

группы и сообщества; основные способы организации партнерской работы; условий 

работы в коллективе; понятие инклюзивной компетентности, ее компоненты и структуру; 

особенности применения базовых дефектологических знаний в социальной и 

профессиональной сферах. 

Уметь:  

применять полученные знания на практике при решении актуальных личностных и 

профессиональных проблем; эффективно организовывать работу группы; прогнозировать 

изменения и динамику уровня развития и функционирования личности и группы; 

управлять своими эмоциями и абстрагироваться от личных симпатий/антипатий; 

налаживать конструктивный диалог; критически оценивать личностные достоинства и 

недостатки; использовать личностные преимущества в учебной и профессиональной 

деятельности; стремиться к саморазвитию и самообразованию; планировать и 

осуществлять профессиональную деятельность с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

Владеть: 

навыками саморегуляции собственного эмоционального состояния; подбора 

эффективных стратегий поведения в конфликтных ситуациях; навыками критического 

оценивания личных достоинств и недостатков; навыками эффективного воздействия и 

убеждения; способами управления и руководстве малыми группами, оказывать помощь 

подчиненным в решении профессиональных задач; навыками взаимодействия в 

социальной и профессиональной сферах с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 
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Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах. Методика проведения практических занятий и их содержание 

продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и 

интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров 

открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического 

материала. 

 

Практическое занятие 1  

Представление о структуре личности в различных психологических теориях. 

Факторный анализ в изучении личности. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных 

компетенций УК-3.1: Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной 

работе, исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели. 

УК-6.1: Использует инструменты и методы управления временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей. 

 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Личность как предмет психологического познания. Различные подходы к 

изучению структуры личности в отечественной психологии. Стратегии изучения 

организации личности по А. Асмолову. 

2. Психодинамическое направление в теории личности. 

2.1. Психоаналитическое учение З.Фрейда. Структура психики по Фрейду. 

2.2. Индивидуальная психология А. Адлера. Понятие фиктивной цели и жизненного 

плана. 

2.3. Общая характеристика аналитической психологии К. Юнга. Структура психики 

по Юнгу. 

3. Бихевиоральное направление в теории личности. 

3.1. Классический бихевиоризм Уотсона. Основные положения классического 

бихевиоризма. 

3.2. Теория оперантного научения Б.Ф. Скиннера. 

4. Социально-когнитивное и когнитивное направление. 

4.1. Социально-когнитивная теория личности Альберта Бандуры. 

4.2. Теория социального научения Джулиана Роттера. 

4.3. Когнитивная теория личности Джорджа Келли. Типы личностных конструктов по 

Келли. 

5. Диспозиционные теории личности. 

5.1. Гордон Олпорт: диспозициональная теория личности. 

5.2. Рэймонд Кеттел: структурная теория личности. 

5.3. Ганс Айзенк: теория типов личности. 

6. Гуманистическое направление в теории личности. 

6.1. Теория самоактуализации А. Маслоу. Иерархия фундаментальных потребностей 

по А.Маслоу. 

6.2. Гуманистическая психология К.Роджерса. Я-концепции личности по К.Роджерсу. 
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Практическое занятие 2  

Личность и индивидуальность. Социализация личности. Споры о главенстве 

влияний среды и наследственности на развитие личности. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных 

компетенций УК-3.1: Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной 

работе, исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели. 

УК-6.1: Использует инструменты и методы управления временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей. 

 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Содержание понятий: «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность», 

«субъект деятельности».   

2. Структура индивидуальности. 

3. Характеристики и отличительные признаки личности. 

4. Личность как субъект межличностных отношений. 

5. Психические свойства личности. 

6. Определение и основные стадии социализации.  

7. Психологические механизмы социализации.  

8. Самореализация личности. 

9. Влияние среды и наследственности на развитие личности. 

 

Практическое занятие 3 

Познавательные психические процессы и эмоциональные состояния. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных 

компетенций УК-3.1: Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной 

работе, исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели. 

УК-6.1: Использует инструменты и методы управления временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Сенсорно-перцептивные процессы. 

2. Память, внимание, воображение. 

3. Интеллектуально-вербальная сфера человека. 

4. Мотивация. 

5. Эмоциональные процессы. 

 

Практическое занятие 4  

Темперамент, характер и способности человека. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных 

компетенций УК-3.1: Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной 

работе, исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели. 

УК-6.1: Использует инструменты и методы управления временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей. 

 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие о способностях. Природа человеческих способностей и их развитие. 
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2. Типы темпераментов. 

3. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. 

4. Характер. Типология и формирование характера. 

 

Практическое занятие 5 

Общность и социальная группа. Типы взаимоотношений в коллективе. 

Степень сплоченности рабочей группы. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных 

компетенций УК-3.1: Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной 

работе, исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели. 

УК-6.1: Использует инструменты и методы управления временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей. 

 

 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Общение и социальная перцепция. 

2. Типы и стили общения. 

3. Понятие социальной группы. Малая группа и коллектив. Формирование 

социальной группы. 

4. Феноменология малых групп. 

5. Отличительные особенности коллектива. Стадии зрелости коллектива. 

 

Практическое занятие 6 

Стиль и социально-психологические проблемы руководства. Проблема 

выбора оптимального стиля руководства.  

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных 

компетенций УК-3.1: Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной 

работе, исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели. 

УК-6.1: Использует инструменты и методы управления временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей. 

 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Взаимодействие в группе. 

2. Лидерство. Виды лидеров. 

3. Управленческий стиль руководителя. Характерные черты классических стилей 

руководства. 

4. Классическая типология Курта Левина. 

5. Психологические проблемы руководства. Выбор оптимального стиля 

руководства. 

 

Практическое занятие 7  

Модель конфликтного процесса и его последствия. Индивидуальная стратегия 

и тактика стрессоустойчивого поведения. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных 

компетенций УК-3.1: Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной 

работе, исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели. 
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УК-6.1: Использует инструменты и методы управления временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей. 

 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Конфликт. Функциональные и дисфункциональные конфликты. Источники 

возникновения конфликта. 

2. Типы конфликтов. Внутриличностный конфликт. Межличностный конфликт. 

Конфликт между личностью и группой. Межгрупповой конфликт. Организационный 

конфликт. 

3. Модель процесса конфликта. Способы управления конфликтной ситуацией. 

4. Стресс. Природа стресса и его причины. Виды стрессов. Основные способы 

борьбы со стрессом. Индивидуальные методы борьбы со стрессом. Предотвращение 

стрессовой ситуации в организации. 

 

Практическое занятие 8  

Психологическое воздействие: механизмы, средства и методы. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных 

компетенций УК-3.1: Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной 

работе, исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели. 

УК-6.1: Использует инструменты и методы управления временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей. 

 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие психологического воздействия. 

2. Предпосылки манипуляции. 

3. Представление о манипуляционных технологиях. 

4. Противодействие манипулированию. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания по изучению дисциплины «Психология личности и 

группы» представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих 

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной дисциплины. 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение базовых принципов и проблем психологии личности и 

группы, методических подходов к решению общепсихологических задач, основных 

фактов и закономерностей психологии с помощью обсуждения проблемных вопросов по 

теме, решения проблемных ситуаций и задач, тестов, подготовки рефератов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объёмом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объёму темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объёмных заданий. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Целью освоения дисциплины "Психология личности и группы" является 

формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, что 

достигается в процессе усвоения обучающимися основных положений психологии 

личности и группы; знаний о психике человека, о формировании личности в процессе 

социализации, о становлении и развитии социальных групп; методов психологического 

исследования и воздействия, применяемых для решения практических задач; 

формирования представлений о роли психологических знаний как одного из средств 

решения профессиональных, социальных и практических задач; навыков использования 

психологических знаний для решения прикладных задач в профессиональной 

деятельности и личных задач, направленных на саморазвитие и самосовершенствование; 

навыков и умений самостоятельного расширения психологических знаний и 

использования их в профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируются 

универсальные компетенции: 

УК-3.1: Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной работе, 

исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели. 

УК-6.1: Использует инструменты и методы управления временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей. 

Часть курса должна изучаться студентом самостоятельно. Самостоятельная работа 

является эффективным видом обучения, ориентированным на приобретение студентами 

научных знаний, навыков и умений, а также их применение в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества реферата осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. При изучении материала необходимо помимо лекционных 

материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для 

лучшего усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 

записи прочитанного в виде плана – конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально 

изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При 

подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1) 

1. Личность как предмет психологического познания. Различные подходы к изучению 

структуры личности в отечественной психологии. Стратегии изучения организации 

личности по А. Асмолову. 

2. Психодинамическое направление в теории личности. 

3. Бихевиоральное направление в теории личности. 

4. Социально-когнитивное и когнитивное направление. 

5. Диспозиционные теории личности. 

6. Гуманистическое направление в теории личности. 

7. Содержание понятий: «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность», 

«субъект деятельности». Структура индивидуальности. 

8. Характеристики и отличительные признаки личности. 

9. Личность как субъект межличностных отношений. 

10. Психические свойства личности. 

11. Определение и основные стадии социализации. Психологические механизмы 

социализации.  

12. Самореализация личности. 

13. Влияние среды и наследственности на развитие личности. 

14. Сенсорно-перцептивные процессы. 

15. Память, внимание, воображение. 

16. Интеллектуально-вербальная сфера человека. 

17. Мотивация. 

18. Эмоциональные процессы. 

19. Понятие о способностях. Природа человеческих способностей и их развитие. 

20. Типы темпераментов. 

21. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. 

22. Характер. Типология и формирование характера. 

 

 Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2) 

1. Общение и социальная перцепция. 

2. Типы и стили общения. 

3. Понятие социальной группы. Малая группа и коллектив. Формирование социальной 

группы. 

4. Феноменология малых групп. 

5. Отличительные особенности коллектива. Стадии зрелости коллектива. 

6. Взаимодействие в группе. 
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7. Лидерство. Виды лидеров. 

8. Управленческий стиль руководителя. Характерные черты классических стилей 

руководства. 

9. Классическая типология Курта Левина. 

10. Психологические проблемы руководства. Выбор оптимального стиля руководства. 

11. Конфликт. Функциональные и дисфункциональные конфликты. Источники 

возникновения конфликта. 

12. Типы конфликтов. Внутриличностный конфликт. Межличностный конфликт. 

Конфликт между личностью и группой. Межгрупповой конфликт. Организационный 

конфликт. 

13. Модель процесса конфликта. Способы управления конфликтной ситуацией. 

14. Стресс. Природа стресса и его причины. Виды стрессов. Основные способы борьбы со 

стрессом. Индивидуальные методы борьбы со стрессом. Предотвращение стрессовой 

ситуации в организации. 

15. Понятие психологического воздействия. 

16. Предпосылки манипуляции. 

17. Представление о манипуляционных технологиях. 

18. Противодействие манипулированию. 

 

Критерии оценки устного опроса 

Обучающийся демонстрирует системные знания, умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся анализирует 

элементы, устанавливает связи между ними. Обучающийся демонстрирует владение 

концептуально-понятийным аппаратом дисциплины. Полнота ответа на поставленный 

вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы. 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество 

баллов (3 балла, что соответствует оценке «отлично»); 

- результат, содержащий неполный правильный ответ: общие, не 

структурированные знания, частично сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию; обучающийся знает, 

понимает основные положения дисциплины, но изложение материала не является точным, 

уверенным и аргументированным (2 балла, что соответствует оценке «хорошо»); 

- результат, содержащий неполный правильный ответ: фрагментарные знания, 

слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию; затруднения в использовании научно-понятийного 

аппарата курса; при изложении материала обучающийся допускает неточности, нарушает 

последовательность в изложении (1 балл, что соответствует оценке «удовлетворительно»); 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа; 

отсутствие знаний, крайне разрозненные представления, отсутствие умений или крайне 

слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Обучающийся имеет представление о содержании 

дисциплины, но не знает основные положения (темы, раздела и т.д.); допущены 

принципиальные ошибки при изложении материала (0 баллов, что соответствует оценке 

«неудовлетворительно»).  

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛЕКЦИОННОГО 

МАТЕРИАЛА И ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

лекционного материала, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 
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Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия 

предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение тестовых заданий; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных задач. 
 

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от обучающегося 

требуется не только внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с 

конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на 

конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, 

помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в 

истории, так и в настоящее время.  

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность обучающегося.  

Если вы слушаете учебную лекцию с целью получения фактов, для анализа и 

оценки содержания, то записи необходимы. Запись очень полезна при слушании, так как 

она помогает сконцентрироваться, дает материал для обзора и возможность возвращения 

к услышанному. Однако если навыки конспектирования недостаточно развиты и сами по 

себе требуют определенных усилий, то запись может осложнить процесс слушания. 

Развитию навыков конспектирования способствует соблюдение принципов рационального 

конспектирования. 

Принципы конспектирования лекции 

Основная ошибка, которую допускают многие при конспектировании устной речи, 

состоит в стремлении подробно записать слова лектора. Этого делать не следует, так как 

при этом теряется нить рассуждений и возможны пропуски. Помните, что конспект – это 

запись смысла, а не запись текста. 

Кроме того, человек тратит силы на подробную запись (скорость письма 

значительно меньше скорости речи – в среднем 60 знаков в минуту), поэтому ему некогда 

думать над содержанием лекции. В конспекте появляются недописанные слова и фразы, 

которые с точки зрения их полезности нельзя сравнить с грамотными сокращениями. 

Основное правило, которое рекомендуется соблюдать при конспектировании, 

заключается в следующем: важнее понять логику изложения в целом, чем записать 

несвязанные, обрывочные фрагменты. Конспект устного выступления (лекции) должен 

представлять собой расширенный план, отражающий его структуру и основные 

положения, содержащий конкретные примеры и цитаты. 

При конспектировании устного выступления рекомендуется придерживаться 

следующих общих принципов: 

1) используйте неформальную систему записи, чем более простую, тем лучше. 

Используйте упрощенную форму структурирования текста, которая включает короткие 

абзацы, предложения, части предложений, отдельные слова. Записи должны быть 

понятными только для вас; 

2) делайте короткие записи. Записывайте только выдающиеся моменты и 

фактический материал. Отмечайте, как оратор делает переходы, когда повторяет свои 

идеи, резюмирует; 

3) используйте сокращения и символы; разработайте свою систему. Постарайтесь 

свести время на запись к минимуму; 

4) делайте разборчивые записи. Убедитесь, что они понятны для вас. Тогда, если 

позже вы захотите их прочесть, вы сможете их расшифровать, записав подробно; 
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5) помечайте важные идеи. Подчеркивайте или маркируйте важные мысли. При 

просмотре записей такие пометки помогут быстро освежить содержание написанного, 

найти нужные места и т. п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или 

ручек, подчеркивая термины и определения; 

6) периодически просматривайте записи. В процессе учебы просматривайте записи 

несколько раз. Сопоставляйте новые записи со старыми. Перед зачётом или экзаменом 

изучите все тщательно. 

Техника записи 

Принципы записи устного выступления основываются на уже упоминавшемся 

свойстве речи – её избыточности, в силу которой некоторые слова и даже части 

выступления не несут существенной смысловой нагрузки, а являются как бы 

связывающим звеном, «заполнителем» речи. Поэтому в процессе конспектирования 

необходимо уметь осуществлять два вида упрощений: 1) свёртывание фраз, 2) сокращение 

слов. 

1. Свёртывание фраз. Под свёртыванием фраз понимается процедура смысловой 

компрессии, т. е. выделение во фразе наиболее важных, ключевых слов, и построение из 

них смысловых рядов, которые и должны быть зафиксированы в конспекте. 

Главное правило свертывания фраз: следует отбрасывать те слова, которые можно 

легко восстановить из контекста. Часто можно отбрасывать без потери смысла следующие 

слова в предложении: 

1) группу подлежащего, если она повторяется из предложения в предложение; ее 

можно заменить соответствующим местоимением; 

2) синонимичные прилагательные, которые используются в функции определения; 

3) наречия степени (очень, совершенно, весьма, вполне и т. д.); 

4) некоторые глаголы, выполняющие функцию связок (является, представляет 

собой и т. п.), заменяя их тире; 

2. Сокращение слов. Как уже говорилось, при конспектировании необходимо 

использовать удобные и привычные сокращения слов, так как думать над способом 

сокращения во время записи некогда. Если навыки сокращений слов развиты мало, 

необходимо работать над их совершенствованием, добиваясь автоматизма. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только 

учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор (список 

рекомендованной литературы по дисциплине приведён в рабочей программе дисциплины 

и методических указаниях). Вследствие недостаточного количества аудиторных часов 

некоторые темы не удается осветить в полном объёме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу обучающихся, 

рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и 

систематизации знаний по дисциплине, необходимо изучать материалы лекций, используя 

конспекты и учебные пособия. 

Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. 

Подобные моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 

обсуждения на практическом занятии. В случае необходимости следует обращаться к 

преподавателю за консультацией. 

 

Подготовку к каждому практическому занятию обучающийся должен начинать с 

ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 

на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по 

изучаемой теме необходимо выучить и внести в глоссарий, который целесообразно вести 

с самого начала изучения курса. Результат такой работы должен проявиться в 
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способности обучающегося свободно ответить на теоретические вопросы дисциплины, 

его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, 

правильном выполнении практических заданий и успешной подготовке к иным средствам 

текущего контроля и промежуточной аттестации.  

В процессе подготовки к практическим занятиям обучающимся необходимо 

обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. 

При всей полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал 

вследствие лимита аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических 

изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения 

дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует 

у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. Таким образом, успешная 

организация времени по освоению дисциплины во многом зависит от наличия у студента 

умения самоорганизовывать себя и своё время для выполнения предложенных домашних 

заданий.  

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. 

Подготовка реферата по дисциплине «Психология личности и группы» – важный этап 

учебного процесса, в ходе которого студенты демонстрируют навыки самостоятельного 

исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом 

самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

Примерные темы рефератов: 

1. Личность и индивидуальность. 

2. Отечественные и зарубежные психологические концепции личности.  

3. Личность в коллективе.  

4. Социальные ожидания в группе. 

5. Статус личности в группе. 

6. Личность и психологический климат коллектива. 

7. Проблема личности и сплоченности группы. 

8. Психологическая характеристика лидерства. 

9. Роль и статус личности. 

10. Проблема лидерства в психологии. 

11. Функции руководства. 

12. Психологическая характеристика стилей лидерства и руководства. 

13. Власть и этика руководителя. 

14. Взаимоотношения и социально-психологический климат в коллективе. 

15. Сплоченность в группах и коллективе. 

16. Взаимоотношения детей младшего школьного возраста. 

18. Роль коллектива в подростковом возрасте. 

19. Особенности развития личности в подростковом возрасте. 

20. Развитие личности в ранней юности. 

21. Особенности функционирования личности в период зрелости. Кризис среднего 

возраста. 

22. Мотивационные предпосылки социализации личности. 

23. Методики диагностики индивидуальных особенностей личности. 

24. Общение и конфликты. 

25. Приемы психологического воздействия. 

 

Общие рекомендации по подготовке реферата 
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Реферат – это продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определённой научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды 

на неё. 

Среди наиболее распространенных недостатков рефератов, созданных студентами, 

можно назвать  

- отсутствие чёткой структуры,  

- неопределённость в постановке задач,  

- чрезмерно высокую степень компилятивности,  

- небрежное или неправильное оформление, 

 - отсутствие справочно-библиографического аппарата; грубые нарушения в 

оформлении списка использованной литературы. 

Реферат обычно имеет следующую структуру: введение, основная часть, 

заключение, список литературы. 

Введение – это вступительная часть реферата, помещаемая перед основным 

текстом. В нем выявляется актуальность рассматриваемой темы, формулируются цель и 

задачи данного исследования, обосновывается структура работы, дается общий обзор 

источников по данной теме.  

Основная часть реферата – это изложение намеченных в плане разделов, в каждом 

из которых определяется круг вопросов, сопоставляются точки зрения, решаются 

поставленные проблемы, делаются промежуточные  

Заключение подводит итог работы. Оно может содержать краткий повтор основных 

тезисов работы, а также общий вывод, к которому пришел автор реферата. В заключение 

могут формулироваться предложения по дальнейшей научной разработке темы, даваться 

практические рекомендации. 

Список литературы – это перечисление использованных при подготовке и 

написании реферата, расположенных в строго алфавитном порядке и оформленных в 

соответствии с требованиями. 

Оформление реферата и порядок защиты 

Объём работы – 5-10 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

появляются на тексте, должны быть пронумерованы.  

Рефераты могут сопровождаться презентацией (в PowerPoint), отражающей 

основные моменты выполненного исследования. Количество слайдов презентации к 

защите реферата – не более 10. 

Защита реферата представляет собой устное выступление с изложением основных 

задач и проблем темы, с раскрытием основных пунктов плана и выводов по проделанной 

работе. Преподаватель в ходе выступления может задавать дополнительные и 

уточняющие вопросы, ответы на которые позволяют сделать вывод о степени усвоения 

материала. 

Критерии оценивания реферата  

Шкала оценивания Оценочное средство 

Реферат 

5 баллов / 

«отлично» 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне 

(уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные 

системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Самостоятельно написанный реферат, в котором продемонстрировано 

умение систематизировать и структурировать материал, работать с 
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источниками, излагать материал последовательно и грамотно, 

демонстрируя культуру изложения, обобщать и делать выводы; 

выдержано стилевое единство текста, оформление (в том числе 

библиографического списка), соблюдены требования к объему 

реферата. 

4 балла / 

«хорошо» 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем 

уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не 

структурированные знания, частично сформированные умения 

отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Основные требования к реферату 

выполнены, но при этом имеются недочеты: неточности в изложении 

материала, может быть недостаточно полно развернута аргументация, 

допущены погрешности структурирования материала, оформления (в 

том числе библиографического списка), не выдержан объём. 

3 балла / 

«удовлетворительно» 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом 

уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; допущены ошибки 

в терминологии, допущены погрешности структурирования 

материала, оформления (в том числе библиографического списка).  

0 баллов / 

«неудовлетворительн

о» 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся 

демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные 

представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные 

умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Тема реферата не раскрыта, 

нарушена логика в изложении материала, нет необходимых 

обобщений и выводов; имеются грубые нарушения культуры 

изложения; использовано критически малое количество источников; 

реферат является плагиатом более чем на 90%.  

 

Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой, помимо изучения материала учебников и учебных пособий, 

включает знакомство с монографиями и научно-исследовательскими статьями, 

фрагментами летописей, указов, мемуаров, законодательными актами и т.д. Развитые 

умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме предполагают, что 

студент может извлекать необходимую информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма и др.); отделять 

основную информацию от второстепенной; критически оценивать достоверность 

полученной информации; переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

(из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.).  

Умение работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ 

научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, 

давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого 
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обучающийся знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 

сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей 

убедительности той или иной позиции. Если в литературе встречаются разные точки 

зрения по тому или иному вопросу, нельзя их отвергать, не разобравшись. При наличии 

расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого из них, 

что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие 

суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, 

которая более убедительна.  

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей; обобщать полученную 

информацию, оценивать прослушанное и прочитанное; фиксировать основное содержание 

сообщений; формулировать устно и письменно основную идею сообщения; составлять 

план, формулировать тезисы; готовить и презентовать развернутые сообщения типа 

доклада/реферата; пользоваться реферативными и справочными материалами. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ТЕСТИРОВАНИЮ 

 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием 

итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. 

Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно 

контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать 

меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и 

восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные 

вопросы по дисциплине «Психология личности и группы».  

Банк тестовых заданий включает тестовые задания следующих типов: 

– задание с выбором одного ответа (закрытой и открытой формы); 

– задание с множественным выбором; 

– задание на установление правильной последовательности; 

– задание на установление соответствия. 

К заданиям закрытой формы относятся задания, при выполнении которых 

тестируемый выбирает правильный(-ые) ответ(-ы) из предложенного набора ответов (с 

единичным выбором; с множественным выбором). 

К заданиям открытой формы относятся задания, при выполнении которых 

тестируемый самостоятельно формулирует ответ, регламентированный по содержанию и 

форме представления (с регламентированным ответом или свободно конструируемым 

ответом).  

Задания на установление соответствия – это задания, при выполнении которых 

необходимо установить правильное соответствие между элементами двух множеств: 

объектов (субъектов, процессов) и их атрибутов (свойств, характеристик, структур и т.п.). 

Задания на установление последовательности – это задания, при выполнении 

которых необходимо установить правильную последовательность действий, событий, 

операций (порядок среди однородных элементов некоторой группы действий, событий, 

операций).  

В тест включаются задания различных уровней трудности. Под трудностью 

тестового задания понимается количество мыслительных операций и характер логических 

связей между ними, характеризующих продолжительность поиска и нахождения верного 

решения. 
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Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный 

материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других 

источников. 

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время практических 

занятий. 

 

Критерии оценивания результатов теста 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов 

на тестовые задания превышает 90 %. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 70 %. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы 

заимствованы. 

 

Количество правильно выполненных 

заданий (10 вопросов) 

Оценка 

9-10 (90-100%) 3 балла /«отлично» 

7-8 (70-80%) 2 балла /«хорошо» 

6 (60%) 1 балл /«удовлетворительно» 

5-0 (50% и менее) 0 баллов /«неудовлетворительно» 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  

(ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ) 

Письменная контрольная работа – это одна из форм оценки уровня подготовки 

студентов, цель которой – закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе изучения данной дисциплины, и приобретение ими навыков практического 

анализа закономерностей исторического развития общества, умения критически 

оценивать надёжность источников информации, выявлять противоречивую информацию.  

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами 

навыков самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной 

литературой, умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать 

изученный материал. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе 

студента. 

 

Оформление контрольной работы и порядок защиты 

Контрольная работа должна иметь титульный лист и непосредственно текст. 

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена (формат А4, машинописный 

текст, размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм, 

отступ красной строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, TimesNewRoman), иметь 

нумерацию страниц и список использованных источников, в котором указываются все 

использованные литературные источники, расположенные в алфавитном порядке и 

пронумерованные. 

Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее 

осуществляется защита в виде собеседования. 

Критерии оценивания контрольной работы 
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По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

– обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором 

очевиден способ решения;  

– обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные 

при выполнении заданий контрольной работы; 

– у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

– на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или 

частично правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне. 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

– обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 

владеет навыками в области изучаемой дисциплины; 

– обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые 

для выполнения заданий контрольной работы; 

– в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при 

изложении материала.  

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, 

возвращается студенту для доработки, при этом указываются её недостатки и даются 

рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний 

преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЁТУ 

Процедура зачета как отдельное контрольное мероприятие проводится по 

следующим вопросам: 

1. Общее представление о личности.  

2. Соотношение понятий «индивид», «личность», «индивидуальность».  

3. Представление о структуре личности в различных концепциях отечественной 

психологии. 

4. Концепция структуры личности К.К.Платонова. 

5. Понятие личности и представление о структуре личности в концепции 

С.Л.Рубинштейна.  

6. Характеристики человека как индивида, личности и индивидуальности в работах 

Б.Г.Ананьева.  

7. Соотношение понятий «индивид» и «личность» в подходе А.Н.Леонтьева. 

8. Представление о личности в работах зарубежных психологов.  

9. Компоненты личности по З.Фрейду. 

10. Аналитическая психология К. Юнга. 

11. Социальная среда и социализация личности. 

12. Стадии и механизмы социализации личности. 

13. Понятие Я-концепции.  

14. Структура и функции Я-концепции.  

15. Периодизация развития личности. Понятие возрастного кризиса. 

16. Представление о способностях. Классификации способностей. 

17. Определение, свойства, виды и характеристики ощущений. 

18. Определения, свойства и классификация восприятий. Эффекты восприятия. 
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19. Память. Виды и процессы памяти. 

20. Внимание. Свойства и виды внимания. 

21. Мышление и воображение. 

22. Определение, характеристика эмоций. 

23. Свойства и функции эмоций. 

24. Классификация эмоций. 

 25. Потребности, мотивация, воля. 

26. Структура мотивационной сферы человека и ее характеристики. 

27. Понятие стресса, фрустрации, тревожности. 

28. Понятие темперамента. Психологическая характеристика различных типов 

темперамента.  

29. Формирование характера. Соотношение характера и темперамента. 

30. Понятие акцентуации характера. Основные виды акцентуаций. 

31. Психология способностей, одаренности, творчества. 

32. Направленность и способности личности. 

33. Понятие социальной группы. Малые и большие группы. 

34. Классификация, структура малой группы. Механизмы групповой динамики. 

35. Типы взаимоотношений в коллективе. 

36. Степень сплоченности рабочей группы. 

37. Лидерство и руководство.  

38. Проблема выбора оптимального стиля руководства. 

39. Большие социальные группы. 

40. Психология конфликта. Виды конфликтов. 

41. Стратегии поведения в конфликтной ситуации. 

42. Способы эффективного разрешения конфликтов. 

43. Эмоциональный стресс.  

44. Тактика стрессоустойчивого поведения. 

45. Способы и приемы эмоциональной саморегуляции. 

46. Функции и структура общения. Средства общения. 

47. Психологическое воздействие: механизмы, средства и методы. 

48. Механизмы психологической защиты. 

49. Стадии и кризисные периоды брака. 

50. Разрешение супружеских конфликтов. 

 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех 

контрольных точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Для студентов 

ЗФО необходимо подготовить и защитить контрольную работу.  

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения темы, раздела и т.д.), к которому относится задание; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу допущены 

грубые принципиальные ошибки. Компетенция или её часть не сформированы. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
Основная литература 

№№ Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

1. Абдурахманов Р. А. Социальная психология 
личности, общения, 
группы и межгрупповых 
отношений: Учебник 

Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2018 

http://www.iprbo
okshop.ru/72456.
html 
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2. Гуревич П. С. Психология личности: 
Учебник 

Москва: ООО "Научно-
издательский центр 
ИНФРА-М", 2018 

http://znanium.co
m/go.php?id=968
740 

Дополнительная литература 

№№ Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

1. Макерова В. В., 
Боднар Э. Л., 
Любякин А. А., 
Оконечникова Л. В., 
Вильгельм А. М., 
Сыманюк Э. Э., 
Оконечникова Л. В. 

Социальная психология. 
Современная теория и 
практика: Учебное 
пособие 

Екатеринбург: 
Уральский федеральный 
университет, ЭБС АСВ, 
2016 

http://www.iprbo
okshop.ru/68393.
html 

2. Мальцева Ю. А., 
Яценко О. Ю. 

Психология управления: 
Учебное пособие 

Екатеринбург: 
Уральский федеральный 
университет, ЭБС АСВ, 
2016 

http://www.iprbo
okshop.ru/68461.
html 

3. Скибицкий Э. Г., 
Скибицкая И. Ю., 
Шудра М. Г. 

Общая психология. 
Практикум: Учебное 
пособие 

Новосибирск: 
Новосибирский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет (Сибстрин), 
ЭБС АСВ, 2016 

http://www.iprbo
okshop.ru/68798.
html 

4. Смольникова Л. В. Психология: Учебное 
пособие для студентов 
всех направлений 

Томск: Томский 
государственный 
университет систем 
управления и 
радиоэлектроники, 2016 

http://www.iprbo
okshop.ru/72361.
html 

5. Макаров Б. В., 
Непогода А. В. 

Психология делового 
общения: Учебное 
пособие 

Саратов: Вузовское 
образование, 2019 

http://www.iprbo
okshop.ru/79820.
html 

6. Петрова Ю. А. Психология делового 
общения и культура 
речи: Учебное пособие 

Саратов: Вузовское 
образование, 2019 

http://www.iprbo
okshop.ru/79821.
html 

7. Крысько В. Г. Социальная психология 
в схемах и 
комментариях: Учебное 
пособие 

Москва: Вузовский 
учебник, 2016 

http://znanium.co
m/go.php?id=511
928 

8. Кошевая И.П., Канке 
А.А. 

Профессиональная этика 
и психология делового 
общения: Учебное 
пособие 

Москва: Издательский 
Дом "ФОРУМ", 2016 

http://znanium.co
m/go.php?id=518
222 

9. Барышева А. Д., 
Матюхина Ю. А. 

Этика и психология 
делового общения 
(сфера сервиса): Учебное 
пособие 

Москва: Издательский 
дом "Альфа-М", 2016 

http://znanium.co
m/go.php?id=535
092 

Методические разработки 

№№ Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 
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1. Е.В. Ежак, И.С. 
Мансурова 

Методические указания 
для выполнения 
контрольных работ по 
курсу  «Психология 
личности и группы».: 
методические указания 

 2011 https://ntb.donstu.
ru/content/metodi

cheskie-
ukazaniya-dlya-

vypolneniya-
kontrolnyh-rabot-

po-kursu-
psihologiya-

lichnosti-i-gruppy 

2. ДГТУ; сост. А.Г. 
Сапожникова 

Руководство для 
преподавателей по 
организации и 
планированию 
различных видов 
занятий и 
самостоятельной работы 
обучающихся в Донском 
государственном 
техническом 
университете: метод. 
указания 

Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 
2018 

https://ntb.donstu.
ru/content/rukovo

dstvo-dlya-
prepodavateley-
po-organizacii-i-

planirovaniyu 

3. Василенко А.Ю. Рабочая тетрадь 
«Психология 
конфликта» 

Москва: ООО "Научно-
издательский центр 
ИНФРА-М", 2016 

http://znanium.co
m/go.php?id=760

137 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

1. Гусева, Т. И. Психология личности : учебное пособие / Т. И. Гусева, Т. В. Катарьян. — 2-е изд. 
— Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1771-6. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81081.html 2. Калина, Н. Ф. Психология личности : учебник для вузов / Н. Ф. Калина. — Москва : 
Академический Проект, 2015. — 216 c. — ISBN 978-5-8291-1714-6. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/36517.html 3. Гуревич, П. С. Психология : учебник для студентов вузов / П. С. Гуревич. — Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 319 c. — ISBN 5-238-00905-4. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71045.html 

4. Виговская, М. Е. Психология делового общения : учебное пособие для бакалавров / М. Е. 
Виговская, А. В. Лисевич. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2021. — 139 c. 
— ISBN 978-5-394-04357-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102278.html 

5. Социальная психология : учебное пособие / А. Л. Журавлев, В. П. Позняков, Е. Н. Резников [и 
др.] ; под редакцией А. Л. Журавлева. — 2-е изд. — Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр 
Медиа, 2019. — 351 c. — ISBN 978-5-4486-0834-6. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88227.html 

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Word 

3. Microsoft PowerPoint 

Перечень информационных справочных систем 

1. Мир психологии http://psychology.net.ru/ 

2. Научно-популярный психологический портал https://psychojournal.ru/ 

3. Психологос. Энциклопедия практической психологии 
https://www.psychologos.ru/articles/view/psihologos 4. Развитие личности и самопознание http://progressman.ru/ 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины: отработка навыков научно-исследовательской, 

аналитической и проектной работы. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
 Изучив данный курс, студент должен: 

 Знать: типы и виды проектов; требования к структуре проекта; определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.   

 Уметь: самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая 

приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учѐтом 

предварительного планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях. 

 Владеть: навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания для изучения различных сторон окружающей действительности. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
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Практическое занятие 1  Разработка презентации в MS Power Point 
 

Цель занятия: Приобретение навыков создания слайдовой презентации. 
Вопросы для обсуждения. 

1 Линейные презентации. 

2 Презентации со сценариями. 

3 Интерактивные презентации. 

4 Непрерывные презентации. 
Задание.  

Изучить программу подготовки презентаций MS PowerPoint 

 
 

Практическое занятие 2 Создание эффектов и демонстрация презентации в MS 

Power Point. 

Цель занятия: Приобретение навыков создания анимационного, звукового 

эффектов в слайдовой презентации. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Как вставить в слайд презентации картинку? 

2. Как вставить в слайд презентации таблицу? 

3. Как вставить в слайд презентации диаграмму? 

4. Как вставить в слайд презентации звук? 
Задание. 

  Применение эффектов анимации, работа с панелью инструментов Автофигуры. 

 
Практическое занятие 3 Создание организационных схем  и диаграмм в Microsoft 

Office Visio. 

Цель занятия: научиться технологии создания и редактирования схем, графиков, 

изображений с помощью Microsoft Visio 2010, освоить приёмы оформления одномерных 

фигур. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Назначение и возможности Microsoft Office Visio. 

2. Какие способы настройки окна и панели инструментов программы MsVisio вы 

знаете? 

3. Какие способы создания нового документа, листа схемы в программе MsVisio вы 

знаете? 

4. Какие способы добавления фигуры в схему вы знаете? 

5. Какие группы фигур программы MsVisio используются для создания схем и 

других графических изображений? 
Задание 1 

Создать организационную диаграмму.  
Задание 2 

Создать календарь. 

Практическое занятие 4 Выбрать реально существующий проект, 

проанализировать, к какому виду он относится, используя знания, 

полученные при изучении классификаций проектов. 

 

Цель занятия заключается в выделении общих признаков, отличающих проект от 
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других видов деятельности. 
Вопросы для обсуждения 

1. Какие факторы оказывают влияние на эффективность проекта? 

2. Какие показатели отражают результативность проекта? 

3. Какие виды ограничений имеет проект? 

4. Какова цель управления сроками реализации проекта? 

5. Жизненный цикл проекта. 
Задание 1 

Построить модель проекта.  
Задание 2 

  Разработать сетевую модель проекта. 
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Методические указания по «Основы проектной деятельности»  

содержат задания для студентов, необходимые для организации 

самостоятельной работы. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести 

необходимые знания в области изучаемой дисциплины. 

            Предназначены для обучающихся направления 11.03.02 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

Направленность (профиль) «Системы мобильной связи» 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Основы проектной деятельности». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение теоретических вопросов, связанных с проектной 

деятельностью, с последующим закреплением материала при выполнении практических 

работ, подготовки рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины - отработка навыков научно-исследовательской, 

аналитической и проектной работы. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Основы проектной деятельности» 

выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении 

теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, 

содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), 

но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных задач. При 

изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать 

рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения 

материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 

записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально 

изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При 
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подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

1.Основные понятия  проектной деядельности, общее представление, понятие проекта 

2.Планирование работы над проектом 

3.Примеры проектной деятельности 

4.Этапы проектной деятельности 

5.Особенности проектов различных типов 

6.Формирование команды 

7.Ответственность участников команды 

8.Коммуникации в проекте 

 Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 

9.Система управления коммуникациями в проекте 

10.Типичные задачи взаимодействия участников команды 

11.Методы и технологии, используемые для передачи информации 

12.Коммуникации в ходе совместных работ 

13.Критерии эффективных коммуникаций 

14.Методы генерации идей  

 Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за 

посещение занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, 

презентация ), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество 

баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 

ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от 

максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 

30 до 60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального 

количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 

% от максимального количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия 

предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 
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 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. 

Подготовка доклада по дисциплине «Общая электротехника» - один из основных этапов 

учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки 

самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается 

студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

Примерные темы доклада: 

1.Основные понятия  проектной деядельности, общее представление, понятие проекта 

2.Планирование работы над проектом 

3.Примеры проектной деятельности 

4.Этапы проектной деятельности 

5.Особенности проектов различных типов 

6.Формирование команды 

7.Ответственность участников команды 

8.Коммуникации в проекте 

9.Система управления коммуникациями в проекте 

10.Типичные задачи взаимодействия участников команды 

11.Методы и технологии, используемые для передачи информации 

12.Коммуникации в ходе совместных работ 

13.Критерии эффективных коммуникаций 

14.Методы генерации идей  

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и 

семинарах по этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке доклада 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, 

краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 

задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания 

работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках 

выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане 

работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, 

проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону 

объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы 

(диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в 

результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, 

статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

появляются на тексте, должны быть пронумерованы.  

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен 

согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем 
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преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет 

отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим 

представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования.  

 

 

Критерии оценки доклада 

 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо 

использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 

10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за 

подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в 

процессе проведения текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 
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12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием 

итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. 

Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно 

контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать 

меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и 

восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные 

вопросы по дисциплине «Общая электротехника».  

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких 

правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых 

заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие 

разделы учебников, учебных пособий и других источников. 

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских 

занятий. 

Пример тестового задания 

Выберите один или несколько правильных ответов:  

1. Основные классификации проектов:  

а) по содержанию 

б) по особенностям 

в) по сферам деятельности 

г) по качеству исполнения 

 

Критерии оценивания компетенций  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов 

на тестовые задания превышает 90 %. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 70 %). 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы 

заимствованы. 

Оформление ответов на тесты 

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. 

В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный 

вариант ответа.  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, 

ставит своей целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе изучения данной дисциплины, и приобретение ими навыков практического 

анализа особенностей функционирования организаций в современных условиях. 

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами 

навыков самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной 

литературой, умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать 

изученный материал. 
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Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного 

впечатления о профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов 

умения ориентироваться в законодательстве и самостоятельно принимать решения по 

практическим ситуациям; закрепить знания, полученные в результате самостоятельной 

работы над учебным материалом. 

К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения 

всех тем программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе 

студента. 

Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам 

курса по вариантам и включает в себя следующие разделы: 

1. Методы  математической обработки исследований 

2. Метод «Мозгового штурма» 

3. Метод «Brainwriting» 

Оформление контрольной работы и порядок защиты 

Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно 

текст (условие задач и решение).  

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, 

машинописный текст, размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, 

нижнего – 20 мм, отступ красной строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, 

TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список использованных источников, в 

котором указываются все использованные литературные источники, расположенные в 

алфавитном порядке и пронумерованные. 

Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее 

осуществляется защита в виде собеседования. 

Критерии оценивания контрольной работы 

Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с 

использованием следующей системы оценок: 

Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  

количество баллов  

  

выполнение заданий 

1 

2 

3 

4 

5 

6  

 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

Максимальное количество баллов 17 

 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором 

очевиден способ решения;  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные 

при выполнении заданий контрольной работы; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или 

частично правильные ответы. 
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Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 

1) (см. табл.). 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 

способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области 

изучаемой дисциплины; 

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые 

для выполнения заданий контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при 

изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, 

возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются 

рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний 

преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное 

мероприятие проводится по следующим вопросам: 

1.Основные понятия  проектной деядельности, общее представление, понятие проекта 

2.Планирование работы над проектом 

3.Примеры проектной деятельности 

4.Этапы проектной деятельности 

5.Особенности проектов различных типов 

6.Формирование команды 

7.Ответственность участников команды 

8.Коммуникации в проекте 

9.Система управления коммуникациями в проекте 

10.Типичные задачи взаимодействия участников команды 

11.Методы и технологии, используемые для передачи информации 

12.Коммуникации в ходе совместных работ 

13.Критерии эффективных коммуникаций 

14.Методы генерации идей  

 Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  

точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. 
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.iprbooksh 

op.ru/8489. 
html 



11 

Л1.2 Синенко С. А., Славин 

А. М., Жадановский Б. 
В. 

Управление проектами: Учебно-практическое 

пособие 
Калининград: 

Балтийский 
федеральный 

университет им. 
Иммануила Канта, 
2012 

http://www 

.iprbooksh 
op.ru/2395 

1.html 

Л1.3 Базилевич А.И., 
Денисенко В.И. 
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Дополнительная литература 
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Л2.1 Балашов, А.Н. Управление проектами: учебник и практикум для 
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государственный 

университет систем 
управления и 
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op.ru/7220 
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Методические разработки 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов пространственного 

воображения, навыков работы с чертежами, графического отображения объектов в виде 

чертежей, выполненных вручную и при помощи компьютерной техники; 

- изучение основных правил выполнения и нормы оформления чертежей, 

графических методов геометрических построений при помощи средств компьютерной 

графики; 

- приобретение студентами умений и навыков, необходимых для изложения 

технических идей с помощью чертежа, а также понимания по чертежу принципа действия 

изображаемого технического изделия; 

- формирование способности к разработке проектной и рабочей технической 

документации, оформлению законченных проектно-конструкторских работ в 

соответствии с нормами и стандартами. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося:  

УК-1.2: Обладает навыками применения системного подход а для решения 

поставленных задач; 

УК-2.1: Определяет круг задач в рамках поставленной цели, определяет связи 

между ними. 

 

Изучив данный курс, студент должен: 

 Знать: законы и методы проекционного черчения 
 правила оформления чертежей в соответствии с требованиями ЕСКД 
 способы решения позиционных и метрических задач 
 методы преобразования чертежа 
 порядок выполнения чертежей деталей, сборочных единиц, чертежей общего вида, 

наглядного изображения 
 требования  к разработке  рабочей проектной и технической документации, 

требования к оформлению проектно- конструкторских работ, проектов и 

технической документации  в соответствии со стандартами, техническими 

условиями и другими нормативными документами 
 механизм реализации и место познавательного и творческого процессов  в сфере 

профессиональной деятельности 
 средства измерения и контроля, применяемые в производстве изделий легкой 

промышленности 

 порядок оформления конструкторско документации и на процесс изготовления 

изделий легкой промышленности 
 - категории и принципы экономических знаний в различных сферах при 

выполнении практических задач; принципы и алгоритмы принятия экономических 

решений и порядка их обоснования; 

 - порядок и инструментарий расчета затрат на охрану труда и защиту окружающей 

среды в условиях деятельности предприятий промышленного сектора; 

Уметь:   

 мысленно представлять форму детали по ее чертежу 
 читать,выполнять и редактировать чертежи 
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 разрабатывать графическую часть рабочей проектной и технической документации 

в соответствии с требованиями ЕСКД 
 применять графические средства разработки  рабочей проектной и технической 

документации, оформлять проектно-конструкторские работы с проверкой 

соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам 
 решать на практике конкретные задачи своего интеллектуального, 

общекультурного  развития и совершенствования уметь анализировать 

собственный уровень  интеллектуального,  культурно-нравственного развития,  

осуществлять познавательную и творческую деятельность по собственной 

инициативе 
 применять основы теоретического и экспериментального исследования при 

решении технических задач 
 выбирать методы изготовления изделий легкой промышленности заданной 

ассортиментной группы 

Владеть: 

 навыками изображения пространственных объектов на плоских чертежах 
 развитым пространственным представлением и конструктивно-геометрическим 

мышлением 
 навыками работы чертежными инструментами 
 навыками выполнения,редактирования и чтения чертежей деталей, сборочных 

единиц, чертежей общего вида, схем 
 навыки  разработки  рабочей проектной и технической документации, оформления 

законченных проектно- конструкторских работ с проверкой соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам 
 способностью к повышению квалификации  в соответствии с актуальными 

тенденциями  конкретной  области профессиональных знаний, развитыми  

навыками самостоятельного получения нового знания 
 навыками разработки конструкторско-технологической документации на изделия 

легкой промышленности, составления отчетов о результатах роботы 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
 

Практическое занятие 1 Задание точки и прямой на комплексном чертеже Монжа 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-1.2, УК-2.1 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Какие существуют классификационные группы стандартов ЕСКД? 

2. Сколько листов формата А4 содержится в формате А1? 
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Расчетно-графическая работа №1 “Точка, прямая, плоскость”. Задание выдается 

индивидуально в соответствии с вариантом. 

 

 

Практическое занятие 2 Построение наглядного изображения и комплексного 

чертежа треугольника 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-1.2, УК-2.1 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Какие правила расположения основной надписи на формате? 

2. Каково содержание основной надписи? 

 

 

 Расчетно-графическая работа №2 “Определение натурального вида плоской фигуры”, 

Условие задачи №2: используя способ задания новой плоскости проекций, определить 

натуральный вид треугольника, вершинами которого являются точки À, Â и D. Задание 

выдается индивидуально в соответствии с вариантом. 

 

Практическое занятие 3 Позиционные задачи.   Метрические задачи. Способы 

преобразования чертежа   

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-1.2, УК-2.1 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Какие вы знаете масштабы? 
2. Как обозначаются масштабы? 

 

 

Практическое занятие 4 Построение линии пересечения пирамиды с прямой 

призмой 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-1.2, УК-2.1 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Какова толщина осевых, центровых, выносных и размерных линий? 
2. Какие линии используются для обводки контура? 

 

 

 

Практическое занятие 5 Поверхности вращения. Коническая и цилиндрическая 

поверхности вращения. Решение задач. Пересечение тел вращения 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-1.2, УК-2.1 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Чем определяется размер шрифта? 
2. Как определяется высота строчных букв? 
3. Какие знаки используются при нанесении размеров? 
4. На каком расстоянии друг от друга и от контурной линии проводят размерные линии? 
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5. Когда проставляют знак диаметра 0, а когда знак радиуса R? 
6. Где наносят на чертеже размер числа относительно размерной линии? 
7. Как влияет масштаб изображения на величину наносимых на чертеже размеров? 

 

 

 

Практическое занятие 6 Построение развертки пирамиды.    Пересечение конической 

поверхности плоскостью. Развертка конической поверхности. Решение задач     
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-1.2, УК-2.1 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Как разделить окружность на четыре, восемь, двенадцать частей? 
2. Раскройте принцип построения скругления углов. 
3. Что такое сопряжение? 
4. Какие виды сопряжения вы знаете? 

 

 

 

Практическое занятие 7 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 

Оформление проектно-конструкторских работ в соответствии с нормами и 

стандартами.     
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-1.2, УК-2.1 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Что называется чертежом? 
2. Каким методом строятся изображения на чертеже? 

 

 

Практическое занятие 9 Построение видов на чертеже 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-1.2, УК-2.1 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Какое изображение предмета называется видом? 
2. Перечислите основные виды. Главный вид. 
3. Как обозначаются виды? 
4. Какие виды называются дополнительными? 
5. В каких случаях применяются местные виды? 

 

 

 

Практическое занятие 10 Выполнение разрезов на чертеже.  Выполнение сечений на 

чертеже. Выносные элементы. Условности и упрощения на чертеже 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-1.2, УК-2.1 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Что называется разрезом? 
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2. Как различаются разрезы в зависимости от положения секущих плоскостей? 
3. Что такое простой разрез? 
4. Что называется сложным разрезом? 
5. Какие разрезы относятся к местным? 
6. Как обозначаются разрезы? 
7. В каких случаях не обозначаются простые разрезы? 
8. Можно ли на одном изображении соединить часть вида и часть разреза? 
9. Назовите условности, учитываемые при выполнении разрезов. 
10. Назовите известные вам виды сечений. 
11. Что называется сечением? 
12. Как обозначаются сечения? 
13. Перечислите условности, учитываемые при выполнении сечений. 
14. Как выполняется штриховка в разрезах и сечениях? 
15. Что называется выносным элементом? 
16. Как обозначают выносные элементы? 

 

Практическое занятие 11 Аксонометрические проекции деталей.    

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-1.2, УК-2.1 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Какие проекции применяют для построения наглядных изображений на чертеже? 
2. Какое правило выбора направления штриховки вырезов применяется на 

аксонометрических изображениях?  

 
Практическое занятие 12 Построение трех изображений и аксонометрическое 

проекции предмета по его описанию 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-1.2, УК-2.1 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Какие проекции применяют для построения наглядных изображений на чертеже? 
2. Какое правило выбора направления штриховки вырезов применяется на 

аксонометрических изображениях? 
 

Практическое занятие 13 Изображения и обозначения элементов деталей. 

выполнение и редактирования изображений и чертежей (Программа КОМПАС) 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: УК-1.2, УК-2.1 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Какие особенности работы связаны с программой КОМПАС? 
2. как проектируются изображения и обозначения элементов деталей, как выполненяется  

и редактируются изображения чертежей в КОМПАС? 
 

Практическое занятие 14 Построение третьего вида по двум данным. Построение 

разреза и сечения, применяя современные средства выполнения и редактирования 

изображений и чертежей. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 
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компетенции: УК-1.2, УК-2.1 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Назовите условности, учитываемые при выполнении разрезов. 
2. Назовите известные вам виды сечений. 
3. Что называется сечением? 
4. Как обозначаются сечения? 
5. Перечислите условности, учитываемые при выполнении сечений. 
6. Как выполняется штриховка в разрезах и сечениях? 
7. Что называется выносным элементом? 
8. Как обозначают выносные элементы? 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Кондратьева Т. М., 
Митина Т. В., 

Царева М. В. 

Инженерная и компьютерная графика. Часть 1. 
Теория построения проекционного чертежа: 

Учебное пособие 

Москва: 
Московский 

государственный 
строительный 

университет, Ай 
Пи Эр Медиа, ЭБС 

АСВ, 2016 

http://www 
.iprbooksh 

op.ru/4289 
8.html 

Л1.2 Жуков Ю. Н. Инженерная компьютерная графика: Учебник Томск: Томский 

государственный 
университет систем 

управления и 
радиоэлектроники, 

2010 

http://www 

.iprbooksh 
op.ru/1400 

9.html 

Л1.3 Чекмарев А. А. Инженерная графика: Учебник Москва: 
Издательство 

Юрайт, 2019 

https://ww 
w.biblio- 

online.ru/b 
ook/inzhen 

ernaya- 
grafika- 

433398 

6.1.2. Дополнительная литература 
 

    

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Талалай П. Г. Начертательная геометрия. Инженерная графика. 

Интернет- тестирование базовых знаний 
, 2010 http://e.lan 

book.com/ 
books/elem 

ent.php? 
pl1_cid=25 

&pl1_id=6 
15 

Л2.2 Белозерцева Л. В., 
Громова Л. В., 

Золин А. Г., 
Потапова М. Н., 

Скрынник Е. В. 

Начертательная геометрия. Инженерная графика. 
Часть 2: Практикум 

Кемерово: 
Кемеровский 

технологический 
институт пищевой 

промышленности, 
2010 

http://www 
.iprbooksh 

op.ru/1437 
7.html 
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Л2.3 Павлова Л. В. Инженерная графика. В 2 ч. Ч. 1. Основы 

начертательной геометрии. Варианты заданий, 
рекомендации и примеры выполнения: Учебное 

пособие 

Саратов: Вузовское 

образование, 2018 
http://www 

.iprbooksh 
op.ru/7568 

4.html 

Л2.4 Павлова Л. В., 

Ширшова И. А. 
Инженерная графика. В 2 ч. Ч. 2. Проекционное и 

геометрическое черчение. Варианты заданий, 
рекомендации и примеры выполнения: Учебное 

пособие 

Саратов: Вузовское 

образование, 2018 
http://www 

.iprbooksh 
op.ru/7568 

5.html 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 ДГТУ; сост. А.Г. 
Сапожникова 

Руководство для преподавателей по организации и 
планированию различных видов занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в Донском 
государственном техническом университете: метод. 

указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 
ДГТУ, 2018 

https://ntb. 
donstu.ru/c 

ontent/ruko 
vodstvo- 

dlya- 

prepodavat 
eley-po- 

organizacii 
-i- 

planirovani 
yu 

Л3.2 Павлов С. И., 

Кострюков А. В., 
Горельская Л. В. 

Инженерная графика. Часть 1: Методические 

указания к контрольным работам по курсу 
"Инженерная графика" 

Оренбург: 

Оренбургский 
государственный 

университет, ЭБС 
АСВ, 1998 

http://www 

.iprbooksh 
op.ru/2158 

7.html 

Л3.3 Павлов С. И., 

Кострюков А. В., 
Горельская Л. В. 

Инженерная графика. Часть 2: Методические 

указания к контрольным работам по курсу 
“Инженерная графика”. 

Оренбург: 

Оренбургский 
государственный 

университет, ЭБС 
АСВ, 1998 

http://www 

.iprbooksh 
op.ru/2158 

8.html 

Л3.4 Павлов С. И., 

Кострюков А. В., 
Горельская Л. В. 

Инженерная графика. Часть 3: Методические 

указания к контрольным работам по курсу 
"Инженерная графика" 

Оренбург: 

Оренбургский 
государственный 

университет, ЭБС 
АСВ, 1998 

http://www 

.iprbooksh 
op.ru/2158 

9.html 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Жуков Ю.Н. Инженерная компьютерная гра-фика [Электронный ресурс]: учебник/ Жуков Ю.Н.— 
Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2010.— 178 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14009.— ЭБС «IPRbooks», 
по паролю Э2 Ваншина Е.А. 2D-моделирование в системе КОМПАС [Электронный ресурс]: методиче-ские указания к 
практическим занятиям по дисциплине «Компьютерная графика»/ Ван-шина Е.А., Егорова М.А.— 

Электрон. тексто-вые данные.— Оренбург: Оренбургский госу-дарственный университет, ЭБС АСВ, 
2010.— 88 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21557.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Э3 Ваншина Е.А. Моделирование в системе КОМПАС [Электронный ресурс]: методиче-ские указания к 
практическим занятиям по дисциплине «Компьютерная графика»/ Ван-шина Е.А., Егорова М.А.— 

Электрон. тексто-вые данные.— Оренбург: Оренбургский госу-дарственный университет, ЭБС АСВ, 

2011.— 74 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21611.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
 

УП: v290305-21-1ТИС.plx  стр. 16 

Э4 Инженерная и компьютерная графика. Часть 1. Теория построения проекционного чертежа Учебное 
пособие  Кондратьева Т. М., Митина Т. В., Царева М. В. Москва: Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ 2016  1 290 с. 
http://www.iprbookshop.ru/42898.html 

Э5 Правила оформления и требования к содержанию курсовых проектов (работ) и выпускных 
квалификационных работ ДГТУ (введены приказом ректора № 227 от 30 декабря 2015 года) Режим 

доступа: http://www.stis.su/Sveden/education/metod/it_i_e/Metod_oformlenie_09.03.02_30.12.2015.pdf 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows7(лицензионное соглашение о подписке Microsoft Imagine premium - Оплата продления 
подписки Imagine premium по счету IM29470 от 28.01.2019г.) 
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6.3.1.2 Пакет офисных программ Microsoft Office пакет (Microsoft Office 2010 Professional Plus лицензионное 

соглашение № 49405992 

6.3.1.3 КОМПЛЕКС КОМПАС-3D/Учебная лицензия с библиотеками и приложениями  лицензионное 

соглашение № КАД-19-0079 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Справочная система "КОМПАС-График" 

6.3.2.2 Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru 

6.3.2.3  

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 К-406 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Комплексная лаборатория «Вычислительные машины. Системы цифровой обработки сигналов. Основы 

управления»: специализированная мебель; технические средства для представления учебной 
информации, компьютерная техника, в том числе: IBM- совместимые компьютеры – 10 шт., локальная 

вычислительная сеть, выход в глобальную компьютерную сеть Internet; программное обеспечение: 
Windows 7 Корпоративная, 1C Предприятие, CLIPS, Lazarus, MATLAB R2009b, Microsoft Office Access 

2013, Gimp, Open Office 3.1, Scilab 5.5.0, KOMPAS-3D LT V12, Multisim, DipTrace, Corel Draw СS X3, 
Visual Studio 2013 (Microsoft Windows 7 7.2 Оплата продления подписки Imagine premium по счету IM29470. Учебный комплект КОМПАС-3D v18 

Лицензионное соглашение №КАД-19-0079). 

7.3 В-202 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
самостоятельной работы, курсового проектирования (выполнения курсовых работ). Комплексная 

лаборатория «Моделирование, конструирование и САПР. Инфокоммуникационные технологии и сети 
связи»: специализированная мебель; технические средства для представления учебной информации, 

компьютерная техника, в том числе: IBM- совместимые компьютеры – 10 шт., локальная вычислительная 
сеть, выход в глобальную компьютерную сеть Internet; программное обеспечение: Windows 7 

корпоративная, Visio 2013, Borland Developer Studio 2006,Visual Studio 2013, MS Project. Лабораторное 
оборудование разной степени сложности, в том числе: Лабораторный стенд CISCO 2811 (маршрутизатор 

CISCO 2811, коммутатор WS-C3560-8PC, контроллер точек Wi-Fi CIS-AIR-WLC2106 -K9, точка доступа 
Wi-Fi CIS-AIR-LAP1131AG-E-K9, межсетевой экран CIS-ASA5510-SSL50-K9 и др.) (Microsoft Windows 7 

лицензионное по подписке Microsoft Imagine premium Оплата продления подписки Imagine premium по 
счету IM29470. Microsoft Office 2010 Professional Plus лицензионное соглашение № 49405992. САПР 

«ГРАЦИЯ» Лицензионная версия 330. AutoCAD. Письмо Autodesk исх. № AE-1348, образовательная 
лицензия Autodesk). 7.4 К106 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: специализированная мебель, технические средства для 
представления учебной информации. 
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