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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1.1.  Дисциплина ФТД.ДВ.01.03 «Основы интеллектуального труда и практика 
межличностного общения (инклюзивный курс)» обеспечивает овладение 
следующими компетенциями с учетом этапа: 

Код 
компетенции 

Наименование компетенции Код этапа 
освоения 

компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

УК ОС-4 Способность к коммуникации 
в устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

УК ОС-4.1 Способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском языке для решения 
задач профессиональной 
деятельности 

УК ОС-5 Способность работать в 
коллективе в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

УК ОС-5.1 Способность различать 
специфику этнической, 
религиозной, гендерной, 
возрастной дискриминации и 
дискриминации людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в исторических, 
культурных и иных контекстах 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код этапа освоения 
компетенции 

Результаты обучения 

УК ОС-4.1 на уровне знаний: 
– принципы научной организации интеллектуального труда и 
современных технологий работы с учебной информацией; 
– рекомендации по написанию учебно-исследовательских работ (доклад, 
тезисы, реферат, презентация и т.п.). 
на уровне умений: 
– составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты 
лекций, первоисточников; 
– представлять результаты своего интеллектуального труда; 
на уровне навыков: 
– базовыми навыками социальной коммуникации; 
– приемами постановки личных учебных целей и анализа полученных 
результатов 

УК ОС-5.1 на уровне знаний: 
– понимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия в трудовом коллективе; 
на уровне умений: 
– выстраивать коммуникацию, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 
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на уровне навыков: 
– разрабатывать управленческие решения с учетом социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных различий в трудовом 
коллективе 

 
 
2. ОБЪЕМ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
Объем дисциплины  
Общая трудоемкость ФТД.ДВ.01.03 «Основы интеллектуального труда и 

практика межличностного общения (инклюзивный курс)» составляет 1 зачётная 
единица – 36 ак. ч. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 
преподавателем для очной формы обучения, составляет 12 ак.часов: лекционные 
занятия – 4 ак.часа, практические занятия – 8 ак. часов. Самостоятельная работа 
составляет 24 ак. часов. Для заочной формы обучения составляет 12 ак.часов: 
лекционные занятия – 2 ак.часа, практические занятия – 2 ак. часов. Самостоятельная 
работа составляет 32 ак. часов. 

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина ФТД.ДВ.01.03 «Основы интеллектуального труда и практика 
межличностного общения (инклюзивный курс)» изучается в 1 семестре на 1 курсе – 
очная форма обучения.  

Дисциплина «Основы интеллектуального труда и практика межличностного 
общения» изучается после дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 «Культура речи и деловое 
общение». 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Очная форма обучения 

№ 
п/п 

Наименование тем 
(разделов),  

Объем дисциплины, ак. час. 
Форма 

текущего  
контроля 

успеваемости, 
промежуточной 

аттестации* 

Всего 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных 
занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Тема 
1 

Организация учебного 
процесса: лекции, семинары, 
практические и лабораторные 
работы. Особенности работы 

11 1  2  8 Д 
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№ 
п/п 

Наименование тем 
(разделов),  

Объем дисциплины, ак. час. 
Форма 

текущего  
контроля 

успеваемости, 
промежуточной 

аттестации* 

Всего 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных 
занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

студента на различных видах 
аудиторных занятий 

Тема 
2 

Критическое и системное 
мышление: базовые принципы 
и приемы 

12 2  2  8 Э 

Тема 
3 

Основные психологические и 
этические трудности в 
процессе общения 

13 1  4  8 Д 

Промежуточная аттестация       Зачет 

Всего: 36 4 - 8  24  

 
Заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Наименование тем 
(разделов),  

Объем дисциплины, ак. час. 
Форма 

текущего  
контроля 

успеваемости, 
промежуточной 

аттестации* 

Всего 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных 
занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Тема 
1 

Организация учебного 
процесса: лекции, семинары, 
практические и лабораторные 
работы. Особенности работы 
студента на различных видах 
аудиторных занятий 

11 1    10 Д 

Тема 
2 

Критическое и системное 
мышление: базовые принципы 
и приемы 

13 1  1  11 Э 
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№ 
п/п 

Наименование тем 
(разделов),  

Объем дисциплины, ак. час. 
Форма 

текущего  
контроля 

успеваемости, 
промежуточной 

аттестации* 

Всего 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных 
занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Тема 
3 

Основные психологические и 
этические трудности в 
процессе общения 

12 1  
 

 
 11 Д 

Промежуточная аттестация       Зачет 

Всего: 36 2 - 2  32  

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Организация учебного процесса: лекции, семинары, практические и 
лабораторные работы. Особенности работы студента на различных видах аудиторных 
занятий. 

Технология конспектирования. Самостоятельная работа студентов. Формы и 
методы проверки знаний студентов. Организация промежуточной аттестации 
студентов. Реферат как форма самостоятельной работы студента. Основы 
библиографии и книжного поиска, в том числе работы с электронными ресурсами. 
Доклад: содержание, этапы, правила подготовки и выступления. Компьютерная 
презентация к докладу. 

Тема 2. Критическое и системное мышление: базовые принципы и приемы 

Развитие интеллектуальных способностей для сохранения психического 
здоровья студентов с инвалидностью. Поддержание психического здоровья как 
залога физического здоровья посредством тренировки интеллектуальных функций 
головного мозга; умение расслабляться и приводить мозг в оптимальное рабочее 
состояние посредством приемов релаксации и специально подобранной музыки. 
Совершенствование и развитие умственных способностей: мнемотехнические 
приемы по запоминанию разной по типу информации (цифровой, символической, 
образной, текстовой). Совершенствование умений, навыков приема и переработки 
учебной и специальной информации, а также установление связей между 
специальными занятиями по когнитивному обучению с повседневным учебным 
трудом студентов с инвалидностью через эвристические задания и другие методы 
активного обучения 
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Умение задавать правильные вопросы. Искусство критики и аргументации. Как 
читать тексты: базовая структура рассуждения. Виды умозаключений 
(осуществления выводов). Выработка решений. Прогнозирование событий и оценка 
выработанных решений. Основные логические ошибки при прогнозировании 
событий 

Тема 3. Основные психологические и этические трудности в процессе общения 

Коммуникативные навыки рефлексии с использованием вербального и 
невербального взаимодействия в диадах «преподаватель-студент» и «студент-
студент». Психологическая гибкость в выстраивании отношений, продуктивное 
взаимодействие с другими людьми. Использование средств и техник арт-технологии 
(как своеобразного метода воздействия на учебный процесс) для организации 
познания, общения, творчества и ценностно-ориентационной деятельности. Навыки 
самоанализа. Понимание и регуляция собственных эмоций и эмоций окружающих и 
влияющие на успешность межличностных взаимодействий и личностное развитие. 
Мотивация достижения успеха. Стиль самоутверждения личности в общении. 
Влияние самооценки на содержание и способы общения. Развитие уверенности в себе 
как фактор оптимизации общения. 

4. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.Б.08 «Микроэкономика» 
используются следующие методы текущего контроля успеваемости 
обучающихся: 

Тема и/или раздел Методы текущего 
 контроля успеваемости 

Организация учебного процесса: лекции, семинары, 
практические и лабораторные работы. Особенности 
работы студента на различных видах аудиторных 
занятий 

Дискуссия 

Критическое и системное мышление: базовые 
принципы и приемы 

Стендовые доклады 

Основные психологические и этические трудности в 
процессе общения 

Дискуссия 

 
4.1.2. Зачет проводится методом устного опроса студента (диалога 

преподавателя со студентом), цель которого заключается в выявлении 
индивидуальных достижений студента по освоению основных положений 
дисциплины в объеме требований учебной программы. 
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4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 
 
Типовые оценочные материалы по теме 1. «Организация учебного 

процесса: лекции, семинары, практические и лабораторные работы. 
Особенности работы студента на различных видах аудиторных занятий» 
 

Примерные вопросы для обсуждения 
1. Виды информации как ресурса. 
2. Субъективность информации. Дезинформация. 
3. Законы организации информации. 
4. Использование современных информационных технологий. 
5. Информационные технологии в образовательном процессе. 
6. Верно ли утверждение «информация дорого стоит»? 
7. Технология выбора профессии. Правильные ориентиры. 
8. Формы, методы, технологии самопрезентации. 
9. Личностные регуляторы выбора профессии. Понятие о личности, ее 

структуре. 
10. Основные коммуникативные барьеры и пути их преодоления в 

межличностном общении. Стили поведения в конфликтной ситуации. 
11. Способы психологической защиты. 
12. Виды и формы взаимодействия студентов в условиях образовательной 

организации. 
13. Конструирование цели жизни. Технология превращения мечты в цель. 
14. Лидерами рождаются или становятся? 

 
Типовые оценочные материалы по теме 2. «Критическое и системное 

мышление: базовые принципы и приемы»  
 

Цель занятия – ознакомить студентов с таким типом доклада на конференции 
как стендовый доклад, который на сегодняшний день является наиболее 
распространенным типом доклада на различных научных конференциях, форумах, 
симпозиумах, что связано с необходимостью донесения большого объема 
разнообразной информации до аудитории за небольшой отрезок времени. Важным в 
контексте проведения этого занятия является формирование у студентов 
представления о структуре, содержании стендового доклада и способах (средствах) 
подачи материала.  
1. Понятие интеллектуального труда и его значение в жизни общества. 
Образование как когнитивный институт общества. 
2. Понятие и формы организации учебного труда. 
3. Влияние новых технологий на формы организации и содержание учебного 
труда. 
4. Основные компоненты культуры интеллектуального труда студента вуза. 
Показатели и оценка уровня культуры интеллектуального труда студентов. 
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5. Особенности культуры интеллектуального труда в условиях современной 
информационно-образовательной среды вуза. 
6. Постановка учебных целей. 
7. Планирование учебной работы. 
8. Приемы самоанализа, самооценка. 
9. Модель принятия решений. 
10. "Ловушки" в процессе принятия решений. 
11. Схематизация принятия решений. 
12. Расчет альтернатив в процессе принятия решения. Инструменты визуализации 
учебной информации. 
13. Использование интеллект-карт в учебном процессе. Особенности учебной 
работы на лекциях (техника конспектирования, тренировка внимания, умение 
задавать вопросы). 
14. Правила аргументации и доказательства. 
15. Ошибки аргументации и доказательства. 
16. Элементы тайм-менеджмента в учебной работе. 
17. Особенности учебной работы на семинарах и практических занятиях (техника 
ответа, устное выступление, участие в дискуссии). 
18. Письменные работы: реферат, эссе, доклады, статьи. 
19. Решение кейсов как вид учебной работы. 
20. Работа с текстом как вид учебной работы. 
21. Формы контроля в учебной работе. 
22. Презентация результатов интеллектуального труда. 
23. Как избежать плагиата. 
24. Использование новых информационных и телекоммуникационных технологий 
в учебной работе. 
25. Навыки самопрезентации.  
26. Характеристика основных форм организации обучения: лекций, семинаров, 
практических и лабораторных занятий и др. 
27. Основные права и обязанности студентов. Самообразование студентов. 
Мотивы, побуждающие к самообразованию. 
28. Виды самостоятельной работы студентов. 
29. Требования к плану статьи на тему менеджмента. 
30. Специфика рецензирования статей. 

План проведения конференции: 
1. Выступление 3-4 докладчиков конференции (время выступления 

докладчика 7-10 мин). 
2. Представление и знакомство со стендовыми докладами, ответы 

докладчиков на вопросы слушателей (40-45 мин.)  



11 
 

3. Подведение итогов конференции, проведение конкурса «5 самых 
интересных постер-доклада». 

 
Методические рекомендации 

Стендовый доклад (постер) – максимум наглядной и минимум текстовой 
информации, размещенной на мобильной вертикальной поверхности. Постер - это 
своеобразная визитная карточка, реклама проделанной работы, содержит изложение 
в тезисной, красочной форме основной идеи подготовленного сообщения (доклада) 
на конференцию.  

Рекомендации к оформлению постера: строгих требований к оформлению не 
существует, это творческая работа, однако, при этом, следует ориентироваться на 
следующие рекомендации: 

 формат плаката А1, расположение – вертикальное, возможны любые 
комбинации – 8 листов А4; в зависимости от возможностей печати; 

 заголовок должен содержать название доклада (размер букв не менее 15 мм), 
фамилия и имя автора; 

 текст должен содержать концентрированную информацию подготовленного 
доклада; текста не должно быть много – максимум 30 % от объема постера; 
подписи на рисунках не менее 5 мм; 

 рисунки, таблицы и фотографии занимают большую часть места на плакате, т.к. 
это опорный материал, которым докладчик пользуется для ответа на вопросы 
во время стендовой сессии; фон постера должен гармонировать с текстом и 
рисунками, не перекрывать их и не отвлекать внимание зрителя; 

 в процессе представление стендового доклада возможно и приветствуется 
использование заранее изготовленных раздаточных или рекламных 
материалов, в которых можно отразить важные аспекты доклада. 

Представление стендового доклада включает в себя: приглашение к 
ознакомлению со стендовыми докладами, в ходе которого участники постерной 
сессии представляются, называет тему своей работы, формулирует основные идеи 
работы (по желанию рассказывают о тех или иных интересных результатах 
проведенных исследований), представление доклада и ответ на вопросы слушателей 
происходит непосредственно около стенда. Участнику постер-сессии рекомендуется 
продумать две основные линии представления постерного доклада: первая – это, 
разработка собственного сценария представления стендового доклада, вторая – 
подготовка к возможным вопросам слушателей. Готовясь к презентации студент, 
должен обратить внимание на основные слагаемые презентационной речи, 
проанализировать этапы подготовки к презентации, а также знакомится с 
рекомендациями «Памятка выступающему».  

Метод проведения занятия: студенческая конференция. 
Примерные вопросы для дискуссии 

1. Стратегии смыслового чтения. 
2. Умение задавать вопросы. 
3. Прием 6W. 
4. Графическая систематизация материала. 
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5. Приемы проведения рефлексии. 
 
Типовые оценочные материалы по теме 3. «Основные психологические и 

этические трудности в процессе общения» 
Примерные вопросы для обсуждения 

1. Объективные и субъективные причины затрудненного общения. Ситуативные 
и устойчивые причины затрудненного общения. 

2. Межкультурные и культурно-специфические причины затрудненного 
общения.  

3. Возрастные и гендерные причины затрудненного общения.  
4. Индивидуально-психологические, личностные, социально-психологические 

причины затрудненного общения.  
5. Когнитивно-эмоциональные, мотивационные и инструментальные трудности 

общения.  
6. Вербальные и невербальные факторы затрудненного общения. 
7. Стиль самоутверждения личности в общении.  
8. Влияние самооценки на содержание и способы общения.  
9. Развитие уверенности в себе как фактор оптимизации общения. 

 
 
Примерные тестовые вопросы для определения качества освоения дисциплины 

 
1). Учебное занятие, организуемое в форме коллективного обсуждения изучаемых 
вопросов, докладов, рефератов: 
1. Беседа. 
2. Семинар.  
3.Факультатив. 
4. Урок систематизации и обобщения знаний. 
 
2). В структуре процесса общения выделяют следующие компоненты: 
1. Коммуникация, интеракция, перцепция. 
2. Индукция, дедукция, интеракция. 
3. Дифференциация, интеграция, коммуникация.  
4. Перцепция, индукция, интеракция. 
 
3). К методам письменного контроля относятся:  
1. Беседа, рассказ, объяснение, чтение, сообщение, опрос. 
2. Контрольная работа, изложение, сочинение, диктант, реферат, письменный опрос. 
3. Практические и лабораторные работы. 
4. Использование компьютеров в осуществлении контроля. 
 
4). К методам устного контроля относятся:  
1. Беседа, рассказ, объяснение, чтение, сообщение, опрос. 
2. Контрольная работа, изложение, сочинение, диктант, реферат, письменный опрос. 
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3. Практические и лабораторные работы. 
4. Использование компьютеров в осуществлении контроля. 
 
5). К методам программированного контроля относятся. 
1. Беседа, рассказ, объяснение, чтение, сообщение, опрос. 
2. Контрольная работа, изложение, сочинение, диктант, реферат, письменный опрос. 
3. Практические и лабораторные работы. 
4. Использование компьютеров в осуществлении контроля. 
 
6). К методам практического контроля относятся 
1. Беседа, рассказ, объяснение, чтение, сообщение, опрос. 
2. Контрольная работа, изложение, сочинение, диктант, реферат, письменный опрос. 
3. Практические и лабораторные работы. 
4. Использование компьютеров в осуществлении контроля. 
 
7). Какой вид контроля имеется в виду? Осуществляется в конце каждого полугодия, 
учебного года, а также – по окончании обучения в вузе. 
1. Предварительный контроль. 
2. Текущий контроль. 
3. Промежуточный контроль. 
4. Итоговый контроль. 
 
8). Какой вид контроля имеется в виду? Осуществляется периодически, по мере 
прохождения новой темы, раздела и имеет целью систематизацию знаний 
бакалавров. 
1. Предварительный контроль. 
2. Текущий контроль. 
3. Промежуточный контроль. 
4. Итоговый контроль. 
 
9). Какой вид контроля имеется в виду? Осуществляется в повседневной работе с 
целью проверки усвоения предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях 
бакалавров.  
 
1. Предварительный контроль. 
2. Текущий контроль. 
3. Промежуточный контроль. 
4. Итоговый контроль. 
 
10). Какой вид контроля имеется в виду? Направлен на выявление знаний, умений и 
навыков по предмету или разделу, который предстоит изучить 
1. Предварительный контроль. 
2. Текущий контроль. 
3. Промежуточный контроль. 
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4. Итоговый контроль. 
 
11). К словесным методам обучения относят: 
1. Беседа, демонстрация, упражнение. 
2.Рассказ, лекция, демонстрация. 
3. Рассказ, беседа, лекция. 
4. Лекция, иллюстрация, упражнение. 
 
12). К эмпирическим методам педагогического исследования относят: 
1. Синтез, анализ, анкетирование, эксперимент. 
2. Эксперимент, моделирование, рейтинг, тестирование. 
3. Беседа, классификация, синтез, шкалирование. 
4. Наблюдение, анализ, эксперимент, интервью. 
 
13). Движущими силами процесса обучения являются:  
1. Профессионализм педагога. 
2. Закономерности и принципы его построения.  
3. Противоречия, возникающие в ходе обучения. 
4. Образовательная активность обучающегося. 
 
14). По источникам информации выделяют следующие методы обучения:  
1. Словесные, наглядные, практические. 
2. Дедуктивные и индуктивные. 
3. Репродуктивные и проблемно-поисковые. 
4. Практические. 
 
15). Специфической характеристикой тестирования является: 
1. Стандартизация процедуры. 
2. Индивидуальный подход в подборе заданий. 
3. Субъективность полученных результатов. 
4. Глубина полученных результатов. 
 
 

Специальные условия обучения – это условия обучения и воспитания, которые 
включают в себя: 
- использование специальных образовательных программ, методов обучения; 
- использование специальных учебников, учебных пособий, технических средств; 
- предоставление услуг ассистента/тьютера; 
- проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий; 
- обеспечение доступа в здание образовательной организации; 
- использование дистанционных образовательных технологий; 
- предоставление обучающимся с инвалидностью психолого-педагогических, 
медицинских, социальных услуг, обеспечивающих адаптивную, безбарьерную среду 
обучения и жизнедеятельности. 
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 
 
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии 
оценивания компетенций с учетом этапа их формирования 

 
Код 
компетенции 

Наименование компетенции Код этапа 
освоения 
компетенции 

Наименование этапа  
освоения компетенции 

УК ОС-4 Способность к коммуникации 
в устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

УК ОС-4.1 Способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском языке для решения 
задач профессиональной 
деятельности 

УК ОС-5 Способность работать в 
коллективе в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

УК ОС-5.1 Способность различать 
специфику этнической, 
религиозной, гендерной, 
возрастной дискриминации и 
дискриминации людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в исторических, 
культурных и иных контекстах 

 
 
Этап 

освоения 
компетенции 

Показатель 
оценивания 

Критерий оценивания 
 

УК ОС-4.1 Осуществляет коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском языке для решения задач 
профессиональной деятельности 

Уровень усвоения учебного материала, 
глубина понимания вопроса, 
правильность и полнота ответов, 
четкость и логичность изложения его на 
промежуточной аттестации, 
аргументированность выводов, умение 
тесно увязывать теорию с практикой 

УК ОС-5.1 Различает специфику этнической, 
религиозной, гендерной, 
возрастной дискриминации и 
дискриминации людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в исторических, 
культурных и иных контекстах 

Уровень усвоения учебного материала, 
глубина понимания вопроса, 
правильность и полнота ответов, 
четкость и логичность изложения его на 
промежуточной аттестации, 
аргументированность выводов, умение 
тесно увязывать теорию с практикой 

 
 
4.3.2 Типовые оценочные средства 
Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации: 

1. Приемы и техники конспектирования. 
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2. Методы и приемы скоростного конспектирования.  
3. Особенности самостоятельной работы студентов. 
4. Способы подготовки к промежуточной аттестации студентов. 
5. Подготовка реферата как форма самостоятельной работы студента. 
6. Основы библиографии и книжного поиска, в том числе работы с 

электронными ресурсами. 
7. Организация подготовки к докладу: содержание, этапы, правила выступления. 
8. Особенности компьютерной презентации к докладу. 
9. Получение, накопление и систематизация информации. 
10. Каналы восприятия информации. 
11. Типы источников информации: люди, документы, объекты. 
12. Критерии качества информации. 
13. Обнаружение искажений информации. 
14. Методики систематизации информации. 
15. Навыки и инструменты критического мышления. 
16. Принципы, стратегии и процедуры критического мышления. 
17. 7 установок критического мышления по Д. Халперн. 
18. Типы знаний в контексте критического мышления: оперативные знания, 

концептуальные знания. 
19. 4 шага критического мышления: наблюдение, анализ и проверка, предложение 

альтернативы, действие. 
20. Вопросы как инструменты критического мышления и ориентации в ситуациях 

и проблемах. 
21. Техники критического мышления. 
22. Создание ситуаций выбора. 
23. Обоснованные оценки, интерпретации. 
24. Формулирование обоснованных выводов. 
25. Как применять полученные результаты. 
26. Система и системное мышление. 
27. Виды систем, законы и принципы в системе. 
28. Элементы и взаимосвязи в системе. 
29. Свойства системы и ее частей. 
30. Взаимосвязи окружающих предметов, событий и явлений. 
31. Системное мышление и системный подход. 
32. Цели применений системного мышления. 
33. Информация в системах. Обратная связь. 
34. Источники информации для анализа. 
35. Обратная связь как источник информации для анализа и принятия решений. 
36. Петли обратной связи. 
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37. Усиливающая и уравновешивающая обратная связь в системах. 
38. Причина и следствие: заблуждение и истина. 
39. Ошибки при установлении причинно-следственных связей. 
40. Установление причинно-следственных связей. 
41. Инструменты системного мышления. 
42. Формулирование определенных взаимосвязей. 
43. Использование «замещающего восприятия» для получения и анализа 

системной информации. 
44. Виды умозаключений (осуществления выводов). 
45. Выработка решений. 
46. Прогнозирование событий и оценка выработанных решений. 
47. Основные логические ошибки при прогнозировании событий. 
48. Применение системного мышления при прогнозировании и принятии 

решений в стандартных и нестандартных ситуациях. 
49. Построение системных моделей. 
50. Ограничения внешние и внутренние. 
51. Расширение горизонта мышления: многомерное и пространственное 

мышление. 
52. Разбор практических систем и возможностей их изменения. 
53. Самоменеджмент системного мышления и создания успешных и неуспешных 

систем. 
54. Законы, ограничения и правила как барьеры в использовании системного 

подхода. 

 
 
Шкала оценивания. 

Уровень знаний при промежуточной аттестации в форме зачета определяется 
оценками «зачтено», «незачтено»: 

Обозначения Формулировка требований к степени освоения дисциплины 
Цифр. Оценка  

2 Незачтено Студент показывает недостаточные знания программного материала, не 
способен аргументировано и последовательно объяснить выводы, изложенные 
в аналитической записке, допускается грубые ошибки в ответах, неправильно 
отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом, не может 
решить задачу билета, не знает базовых понятий и коэффициентов 

3 

Зачтено 

Студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного 
материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако 
в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, 
аргументацией и выводами. Проблемы компании правильно сформулированы 
в аналитической записке, однако конкретные причины указаны не полностью.  
Для получения правильного ответа требуются уточняющие вопросы. Задача 
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решена не совсем верно, с помощью преподавателя 
4 Студент показывает глубокие знания материала, грамотно его излагает, 

достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные 
вопросы, умело формулирует выводы. Задача решена правильно. 
Аналитическая записка в целом корректно составлена за исключением 
некоторых недочетов, предложенные меры почти полностью адекватны 
ситуации: В то же время при ответе допускает несущественные погрешности 

5 Студент показывает полные и глубокие знания программного материала, 
логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, полностью 
правильно решает задачу билета, аналитическая записка правильна по 
содержанию и хорошо оформлена. Автор свободно владеет всеми 
показателями для подтверждения сделанных выводов и рекомендаций 

 

4.4. Методические материалы 

Код этапа 
компетенции 

Показатель оценивания Критерий 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкала 
оценивания 

УК ОС-3.1 
УК ОС-4.1, 

5.1 

Знания: принципов научной 
организации 
интеллектуального труда и 
современных технологий 
работы с учебной 
информацией; особенностей 
интеллектуального труда 
студента на различных видах 
аудиторных занятий; 
различных способов 
восприятия и обработки 
учебной информации; 
методик самостоятельной 
работы; рекомендаций по 
написанию учебно-
исследовательских работ 
(доклад, тезисы, реферат, 
презентация и т.п.). 

Правильность 
и полнота 
ответов, 
глубина 
понимания 
вопроса 

Текущий контроль 
выполнение устных 
и письменных 
заданий 
 
Промежуточная 
аттестация 
зачет 

Шкала 1 

Умения: составлять план 
работы, тезисов доклада 
(выступления), конспектов 
лекций, первоисточников; 
представлять результаты 
своего интеллектуального 
труда; использовать 
приобретенные знания и 
умения в учебной и будущей 
профессиональной 
деятельности для 
эффективной организации 
самостоятельной работы 

Правильность 
выполнения 
учебных 
заданий, 
аргументиров
анность 
выводов 

Текущий контроль 
выполнение устных 
и письменных 
заданий 
 
Промежуточная 
аттестация 
зачет  

Шкала 1 

Владение: методиками 
рационального 

Обоснованнос
ть и 

Текущий контроль 
выполнение 

Шкала 2 
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Код этапа 
компетенции 

Показатель оценивания Критерий 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Шкала 
оценивания 

использования времени и 
физических сил в 
образовательном процессе; 
основными способами 
самоорганизации учебной 
деятельности; базовыми 
навыками социальной 
коммуникации; приемами 
постановки личных учебных 
целей и анализа полученных 
результатов 

аргументиров
анность 
выполнения 
учебной 
деятельности 

практических 
заданий 
 
Промежуточная 
аттестация 
зачет  

Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 
компетенций: 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности  
компетенции 

Цифр. Оценка 
Знания  Умения  Навыки  

2 Незачтено Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
3 

Зачтено 

Фрагментарные, не 
структурированные 

знания 

Частично освоенное, 
не систематически 
осуществляемое 

умение 

Фрагментарное, не 
систематическое 

применение 

4 Сформированные, но 
содержащие отдельные 

пробелы знания 

В целом успешное, но 
содержащие 

отдельные пробелы 
умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Сформированные 

систематические знания 
Сформированное 

умение 
Успешное и 

систематическое 
применение навыков  

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и навыков 

Обозначения  
Формулировка требований к степени сформированности компетенции 

Цифр. Оценка 
2 Незачтено Студент не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 

3 

Зачтено 

Знания не структурированы, на уровне ориентирования, общих 
представлений.  
Студент допускает неточности, приводит недостаточно правильные 
формулировки, нарушает логическую последовательность в изложении 
ответа на вопросы 

4 

Знания, умения, владения на аналитическом уровне. Компетенции в целом 
сформированные, но содержащие отдельные пробелы. 
Студент твердо знает материал, грамотно и по существу его излагает, однако 
допускает несущественные погрешности при ответе на заданный вопрос 

5 
Знания, умения, владения на системном уровне. 
Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 
последовательно и четко его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 
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практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 
применения знаний, в том числе при видоизменении и решении 
нестандартных практических задач, правильно обосновывает принятое 
решение 

 
5. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины 
Виды помощи обучающимся, лицам с ОВЗ: 
- подбор необходимых способов подготовки информации, учебных материалов: 
- помощь в переводе устной речи на жестовый язык и наоборот для 

обучающихся инвалидов с нарушениями слуха; 
- помощь в подготовке материалов для обучающихся инвалидов с нарушениями 

зрения, напечатанных шрифтом Брайля; 
- перевод письменных материалов в аудиоформат; 
- предоставление и помощь в использовании технических средств обучения, 

имеющихся в Центре инклюзивного образования; 
- подготовка и обеспечение индивидуального рабочего места для подготовки к 

занятиям в Центре инклюзивного образования. Перечень технических средств для 
оборудования индивидуального рабочего места указывается в личном заявлении 
обучающегося, лица с ОВЗ. 

Для студентов с нарушениями зрения: Изучение дисциплины следует 
начинать с проработки настоящей рабочей программы, методических указаний и 
разработок, указанных в программе, особое внимание уделить целям, задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. 

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ 
ее основных положений. Содержание лекций определяется настоящей рабочей 
программой дисциплины. Лекции – это систематическое устное изложение учебного 
материала. На них обучающийся получает основной объем информации по каждой 
конкретной теме. Обучающиеся приходят на лекции, предварительно проработав 
соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой.  

Студент во время лекции может использовать звукозаписывающую аппаратуру 
(например, диктофон, планшет, ноутбук и др. гаджеты) для создания 
аудиоконспектов учебного материала. 

После лекции желательно закрепить полученную информацию, тогда 
эффективность ее усвоения значительно возрастает. При работе с конспектом лекции 
студенту следует отметить материал, который вызывает затруднения для понимания, 
попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую 
литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, 
сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю. 
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Целью практических и лабораторных занятий является проверка уровня 
понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной 
литературе, степени и качества усвоения материала. 

На практических (лабораторных) занятиях под руководством преподавателя 
обучающиеся обсуждают дискуссионные вопросы, отвечают на вопросы тестов, 
закрепляя приобретенные знания, выполняют практические (лабораторные) задания 
и т.п. Для успешного проведения практического (лабораторного) занятия 
обучающемуся следует тщательно подготовиться. 

Основной формой подготовки обучающихся к практическим (лабораторным) 
занятиям является самостоятельная работа с учебно-методическими материалами и 
литературой. 

Изучив конкретную тему, обучающийся может определить, насколько хорошо 
он в ней разобрался. Если какие-то моменты остались непонятными, целесообразно 
составить список вопросов и на занятии задать их преподавателю.  

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного 
рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала 
изучаемой дисциплины. Преподаватель предлагает обучающимся перечень заданий 
для самостоятельной работы. Самостоятельная работа по учебной дисциплине может 
осуществляться в различных формах (например: подготовка устных докладов, защита 
групповых проектов, аудиоэссе и др.). 

Задания могут исполняться студентами как самостоятельно, так и в группе и 
представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным 
требованиям по оформлению. 

Система оценки качества освоения учебной дисциплины включает текущий 
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию (если она предусмотрена 
учебным планом). При проведении промежуточной аттестации обучающегося 
учитываются результаты текущей аттестации в течение семестра. 

Для студентов с нарушениями слуха: 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей 
программы, методических указаний и разработок, указанных в программе, особое 
внимание уделить целям, задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ 
ее основных положений. Содержание лекций определяется настоящей рабочей 
программой дисциплины. Лекции – это систематическое устное изложение учебного 
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материала. На них обучающийся получает основной объем информации по каждой 
конкретной теме. Обучающиеся приходят на лекции, предварительно проработав 
соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой.  

Студент имеет право обратиться к преподавателю с просьбой, предоставить ему 
дидактический материал заблаговременно до начала лекции с целью 
предварительного ознакомления с ним, а также попросить наглядное сопровождение 
к основному материалу лекции (презентацию, схемы, таблицы и т.п.), которое 
поможет сформировать целостное представление об изучаемой теме. 

После лекции желательно закрепить полученную информацию, тогда 
эффективность ее усвоения значительно возрастает. При работе над конспектом 
лекции студенту следует отметить материал, который вызывает затруднения для 
понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, используя 
предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, 
структурировать вопросы и обратиться за помощью к преподавателю. 

Целью практических и лабораторных занятий является проверка уровня 
понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной 
литературе, степени и качества усвоения материала. 

На практических (лабораторных) занятиях под руководством преподавателя 
обучающиеся работают парами или малыми группами, отвечают на вопросы тестов, 
закрепляя приобретенные знания, выполняют практические (лабораторные) и 
творческие задания и т.п.  

Основной формой подготовки обучающихся к практическим (лабораторным) 
занятиям является самостоятельная работа с учебно-методическими материалами и 
литературой. Изучив конкретную тему, обучающийся может определить, насколько 
хорошо он в ней разобрался. Если какие-то моменты остались непонятными, 
целесообразно составить список вопросов и на занятии задать их преподавателю.  

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного 
рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала 
изучаемой дисциплины. Преподаватель предлагает обучающимся перечень заданий 
для самостоятельной работы. Самостоятельная работа по учебной дисциплине может 
осуществляться в различных формах (например: подготовка письменных докладов и 
статей, защита групповых проектов, эссе, презентации и др.). 

Задания могут исполняться студентами как самостоятельно, так и в группе и 
представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным 
требованиям по оформлению. 
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Система оценки качества освоения учебной дисциплины включает текущий 
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию (если она предусмотрена 
учебным планом). При проведении промежуточной аттестации обучающегося 
учитываются результаты текущей аттестации в течение семестра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей 
программы, методических указаний и разработок, указанных в программе, особое 
внимание уделить целям, задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ 
ее основных положений. Содержание лекций определяется настоящей рабочей 
программой дисциплины. 

Лекции – это систематическое устное изложение учебного материала. На них 
обучающийся получает основной объем информации по каждой конкретной теме. 
Студент во время лекции может использовать необходимые личные технические 
средства (например, звукозаписывающую аппаратуру (диктофон), планшет, ноутбук 
и др. гаджеты) для создания аудиоконспектов учебного материала. 

Предполагается, что обучающиеся приходят на лекции, предварительно 
проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым 
программой. После лекции желательно вечером перечитать и закрепить полученную 
информацию, тогда эффективность ее усвоения значительно возрастает. При работе 
с конспектом лекции необходимо отметить материал, который вызывает затруднения 
для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, используя 
предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, 
сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю. 

Целью практических и лабораторных занятий является проверка уровня 
понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной 
литературе, степени и качества усвоения материала; применение теоретических 
знаний в реальной практике решения задач; восполнение пробелов в пройденной 
теоретической части курса и оказания помощи в его освоении. 

На практических (лабораторных) занятиях под руководством преподавателя 
(при необходимости с присутствием сопровождающего лица) обучающиеся 
обсуждают дискуссионные вопросы, отвечают на вопросы тестов, закрепляя 
приобретенные знания, выполняют практические (лабораторные) задания и т.п. Для 
успешного проведения практического (лабораторного) занятия обучающемуся 
следует тщательно подготовиться. 
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Основной формой подготовки обучающихся к практическим (лабораторным) 
занятиям является самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, 
научной литературой, статистическими данными и.т.п. 

Изучив конкретную тему, обучающийся может определить, насколько хорошо 
он в ней разобрался. Если какие-то моменты остались непонятными, целесообразно 
составить список вопросов и на занятии задать их преподавателю. Практические 
(лабораторные) занятия предоставляют студенту возможность творчески раскрыться, 
проявить инициативу и развить навыки публичного ведения дискуссий и общения, 
сформировать определенные навыки и умения и т.п. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного 
рода заданий (изучение учебной и научной литературы, материалов лекций, 
систематизацию прочитанного материала, подготовку контрольной работы, решение 
задач и т.п.), которые ориентированы на более глубокое усвоение материала 
изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины преподаватель 
предлагает обучающимся перечень заданий для самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа по учебной дисциплине может осуществляться в различных 
формах (например: подготовка докладов; написание рефератов; публикация тезисов; 
научных статей; подготовка и защита курсовой работы / проекта; другие). 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 
требования: задания должны исполняться самостоятельно либо группой и 
представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным 
требованиям по оформлению. 

Система оценки качества освоения учебной дисциплины включает текущий 
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию (если она предусмотрена 
учебным планом). При проведении промежуточной аттестации обучающегося 
учитываются результаты текущей аттестации в течение семестра. 

 
 

6. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ВКЛЮЧАЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература 
1. Спиридонов, В. Ф.  Психология мышления. Решение задач и проблем : 

учебное пособие для вузов / В. Ф. Спиридонов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
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08295-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-
ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450244  

3. Лавриненко, В. Н.  Психология и этика делового общения : учебник и 
практикум для вузов / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова ; под редакцией В. Н. 
Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 408 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01353-5. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-
ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/449749  

3. Корягина, Н. А. Самопрезентация и убеждающая коммуникация : учебник и 
практикум для вузов / Н. А. Корягина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 225 
с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11562-8. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/456270  

 
6.2. Дополнительная литература 
1. Травин, В. В. Деловое общение. Модуль II: Учебно-практическое пособие / 

Травин В.В., Магура М.И., Курбатова М.Б. - Москва :ИД Дело РАНХиГС, 2016. - 136 
с.: ISBN 978-5-7749-1088-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium-
com.ezproxy.ranepa.ru:2443/catalog/product/989057 

2. Павлова, Л. Г. Коммуникативная эффективность делового общения: 
Монография/Л.Г.Павлова, Е.Ю.Кашаева, 2-е изд. - Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-
М, 2016. - 169 с. (Научная мысль) ISBN 978-5-369-01461-5. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium-com.ezproxy.ranepa.ru:2443/catalog/product/519225  

6.3. Нормативные правовые документы 
«Консультант Плюс» – http://www.consultant.ru  
 
6.4. Интернет-ресурсы, справочные системы 
Международная ассоциация комуникации: http://www.icahdg.org/ 
Онлайновый курс межличностной коммуникации:  
http://www.lcc.whecn.edu/sfoy/default.htm/ 
Ресурс по теории коммуникации: 
http://www.aber.ac.uk/media/Functions/mcs.html/ 

 
6.5. Иные источники 
1. Андрюхина, Л. М., Фадеева, Н. Ю. Креативные практики формирования 

межкультурной коммуникативной компетентности // Integration of Education; 2016, 
Vol. 20 Issue 3, p320-330, 11p. 

2. Ахьямова И.А. Культура невербального общения личности: история, 
психология, педагогика (монография) // Успехи современного естествознания. 2012. 
№8. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/kultura-neverbalnogo-obscheniya-lichnosti-
istoriya-psihologiya-pedagogika-monografiya  

3. Чернухина Н.В. Информационно-коммуникационные технологии в 
образовательном процессе вуза // Концепт. 2014. №S30. URL: 
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http://cyberleninka.ru/article/n/informatsionno-kommunikatsionnye-tehnologii-v-
obrazovatelnom-protsesse-vuza  

4. Галишникова Е.М., Баклашова Т.А. Информационные и коммуникационные 
технологии в самообразовании студентов экономического профиля (зарубежный 
опыт высших профессиональных школ) // Теория и практика общественного 
развития. 2015. №12. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnye-i-
kommunikatsionnye-tehnologii-v-samoobrazovanii-studentov-ekonomicheskogo-profilya-
zarubezhnyy-opyt-vysshih  

5. Ижаева Д.С. Виды общения и их влияние на развитие различных сторон 
психологии и поведения человека // Science Time. 2015. №4 (16). URL: 
http://cyberleninka.ru/article/n/vidy-obscheniya-i-ih-vliyanie-na-razvitie-razlichnyh-
storon-psihologii-i-povedeniya-cheloveka  

 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, ИНФОРМАЦИОННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса и 
специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 
пользования и программного обеспечения для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья: 

- портативный дисплей Брайля Focus 40 Blue, предназначенный для 
использования слепыми и слабовидящими обучающимися. Тактильный дисплей 
подключается к компьютеру и предоставляет инвалидам по зрению неограниченные 
возможности для получения информации, учебы, работы и общения, устройство 
позволяет использовать режим ускоренного чтения; 

- читающий сканер SARA CE – средство чтения текстов вслух для обучающихся 
с нарушениями зрения (незрячих и слабовидящих).  Принцип работы состоит в 
сканировании материала цифровой камерой и последующее распознавание текста. В 
дальнейшем распознанный текст воcпроизводится в речь с помощью встроенного 
синтезатора речи; 

- принтер Брайля Everest-DV4, предназначенный для печатания небольших 
тиражей документов с шрифтом Брайля. Особенностью принтера является полное 
голосовое сопровождение операций и режимов работы; 

- электронный ручной видеоувеличитель Визор САНЭД – портативное 
устройство со встроенным дисплеем, предназначенное для обучающихся с 
нарушениями зрения. Для чтения предусмотрен уровень увеличения от 4 до 32 раз; 

- компьютер со специализированным программным обеспечением. 
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Основные возможности программы: 
- обеспечивает доступ незрячим и слабовидящим к технологиям Adobe PDF, 

Adobe Flash и JAVA; 
- широкий набор клавиатурных команд; 
- поддержка режима панорамирования экрана; 
- возможность эмуляции мыши при помощи клавиатурных команд, в том числе 

эмуляция таких действий как drag-and-drop; 
- удобная система онлайн-справки, позволяющая пользователю осваивать 

возможности программы самостоятельно; 
 
Основные возможности программы: 
- 75 уровней, обеспечивающих масштаб увеличения экрана от 1 до 60 крат; 
- несколько режимов увеличения экрана: полное, наложенное, линза, 

динамическая линза, разделение экрана; 
- возможность наблюдать увеличенное и неувеличенное изображение 

одновременно. Можно быстро и легко переключаться и изменять размер. 
изображения. Увеличенную зону можно перемещать при помощи клавиатуры; 

- возможность изменить стили: цвет, размер, добавить эффект прозрачности; 
- возможность увеличения курсора помогает отслеживать его позицию на экране; 
- синтезатор речи позволяет читать, используя мышь или клавиатуру. Чтение 

осуществляется по словам, предложениям, строчкам или параграфам; 
- MAGic подсвечивает прочитанный текст; 
- имеется возможность настройки синтезатора речи: изменение голоса и темпа; 
- функции увеличения и синтезатор речи могут быть использованы 

одновременно и по отдельности; 
 
аудиокласс речевой «ФОРТЕ», предназначенный для учебных занятий с 

обучающимися с нарушениями слуха и речи. Стационарная звукоусиливающая 
электроакустическая аппаратура коллективного пользования для кабинетной работы 
с индивидуальным управлением режимами оптимизации прослушивания речевого 
сигнала, включает в себя 6 рабочих мест, оснащенных пультами учеников с 
микрофонами и наушникам; 

адаптированные устройства для персонального компьютера: 
- утяжеленная клавиатура с клавишами увеличенного размера и изолированными 

в отдельную ячейку с помощью специальной накладки, что позволяет исключить 
возможность одновременного нажатия разных клавиш; 

- выносные кнопки увеличенного диаметра для выполнения функций кнопок 
компьютерной мыши; 
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- клавиатура с контрастным нанесением знаков с клавишами увеличенного 
размера, для обучающихся с различными видами нарушения зрения, в том числе 
нарушением цветоразличения; 

 
индукционная система «Induction» Порт – переносной комплект малого радиуса 

действия 1,2м2, предназначенный для передачи аудиоинформации, голосовых и 
других сигналов лицам с нарушенной функцией слуха. Панель обеспечивает 
прослушивание аудиоинформации лицом с нарушением органов слуха через 
слуховой аппарат в режиме индукционной катушки «Т»; 

стационарное рабочее место для обучающихся с особыми потребностями стол с 
микролифтом с регулируемой по высоте столешницей, позволяющий работать сидя 
или стоя, удобен для обучающихся, передвигающихся на инвалидных колясках, а 
также для лиц с различными формами ограничения по здоровью, например, тем, кому 
тяжело или противопоказано садиться.  

  
 
Информация об имеющихся специальных технических средствах обучения 

коллективного и индивидуального пользования и программного обеспечения для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В московском кампусе РАНХиГС имеются следующие технические средства 
обучения и программного обеспечение для обучающихся с нарушениями зрения: 

 
портативный дисплей Брайля Focus 40 blue; 
принтер брайля Everest-D; 
компьютер со специализированным программным обеспечением (с программой 

экранного доступа JAWS, программой экранного увеличения MAGiс); 
читающий сканер SARACE; 
электронный ручной видеоувеличитель Визор САНЭД; 
MAGiС (программа для экранного чтения и увеличения); 
JAWS for Windows (программа для чтения с экрана компьютера). 
 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо материально-техническое 
обеспечение учебных аудиторий (наглядными материалами, экраном, 
мультимедийным проектором с ноутбуками (ПК) для презентации учебного 
материала, выходом в сеть Интернет, программными продуктами Microsoft Office 
(Excel, Word, PowerPoint)) в зависимости от типа занятий: семинарского и 
лекционного типов, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации. 
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Для самостоятельной работы обучающимся необходим доступ в читальные 
залы библиотеки и/или помещение, оснащенное компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет», доступ в электронную 
информационно-образовательную среду организации и ЭБС. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и 
промежуточной аттестации. 

Оборудование: 
Рабочие места студентов: парты, стулья; 
Рабочее место преподавателя: стол, стул; 
Доска для рисования маркерами; 
Мультимедийный проектор. 
 
Учебная аудитория для проведения практических занятий. 
Оборудование: 
Рабочие места студентов: столы, стулья; 
Рабочее место преподавателя: стол, стул; 
Доска для рисования маркерами, 
Доска интерактивная; 
Мультимедийный проектор; 
Персональные компьютеры: Core i7 / 8Gb / 2000Gb -15 шт. 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 10 Corporate 1909 (контракт с продавцом АО «Ланит» от 

18.10.2019 №117/08-19); 
Microsoft Office 2019 (контракт с продавцом АО «Ланит» от 18.10.2019 

№117/08-19); 
Google Chrome 76.0.3809.100 (свободная лицензия); 
Консультант (контракт с продавцом ЗАО «КонсультантПлюс» от 18.06.2009 № 

б/н). 
Библиотека (абонемент, читальный и компьютерный залы) 
 
Учебная аудитория для самостоятельной работы студента. 
Оборудование: 
Рабочие места студентов: столы, стулья; Персональные компьютеры. 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 10 Corporate 1909 (контракт с продавцом АО «Ланит» от 

18.10.2019 №117/08-19); 
Microsoft Office 2019 (контракт с продавцом АО «Ланит» от 18.10.2019 

№117/08-19); 
Google Chrome 76.0.3809.100 (свободная лицензия); 
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Deductor Academic 5.3.0.88 (свободная лицензия); 
Microsoft Project Professional 2019 (контракт с продавцом АО «Ланит» от 

18.10.2019 №117/08-19). 
Project Expert 7 Tutorial (60 уч. мест, сеть) (контракт с продавцом SoftLine от 

14.11.2013 №Tr060872); 
Vmware Horizon Client 4.3.0.4209 (свободная лицензия); 
CA AllFusion R7.2 (контракт с продавцом ООО «Интерфейс ПРОФ» от 

27.10.2008 №227/07-08-ИОП, бессрочный);  
Oracle VM VirtualBox 6.0.10 (свободная лицензия); 
ArgoUML 0.34 (свободная лицензия); 
ARIS Express 2.4d (свободная лицензия); 
Stata/SE Educational Network Edition Renewal (Stata) (контракт с продавцом АО 

«СОФТЛАЙН ТРЕЙД» от 25.06.2019 №373100037619000000); 
PostgreSQL Database 10.9-2 (свободная лицензия); 
EViews Academic Base License+ Unlimited Lab License (Eviews) (контракт с 

продавцом АО «Ланит» от 18.10.2019 №117/08-19); 
Weka 3.8.3 (свободная лицензия); 
Консультант (контракт с продавцом ЗАО «КонсультантПлюс» от 18.06.2009 № 

б/н). 
 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. www.biblio-online.ru –Электронно-библиотечная система [ЭБС] Юрайт; 
2. http://www.iprbookshop.ru – Электронно-библиотечная система [ЭБС] 

«Iprbooks» 
3. https://e.lanbook.com - Электронно-библиотечная система [ЭБС] «Лань». 
4. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека Elibrary.ru. 
5. https://new.znanium.com Электронно-библиотечная система [ЭБС] 

«Znanium.com». 
6. https://dlib.eastview.com – Информационный сервис «East View». 
7. https://www.jstor.org - Jstor. Полные тексты научных журналов и книг 

зарубежных издательств. 
8. https://elibrary.worldbank.org - Электронная библиотека Всемирного Банка. 
9. https://link.springer.com - Полнотекстовые политематические базы 

академических журналов и книг издательства Springer. 
10. https://ebookcentral.proquest.com - Ebook Central. Полные тексты книг 

зарубежных научных издательств. 
11. https://www.oxfordhandbooks.com - Доступ к полным текстам справочников 

Handbooks издательства Oxford по предметным областям: экономика и финансы, 
право, бизнес и управление. 
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12. https://journals.sagepub.com - Полнотекстовая база научных журналов 
академического издательства Sage. 

13. Справочно-правовая система «Консультант». 
14. Электронный периодический справочник «Гарант». 
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