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1 Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Системное программное обеспечение» 

является  формирование комплекса знаний об организационных, научных и 

методических основах технологии низкоуровневого программирования, 

разработки программ системного назначения, законами эволюции системного 

программного обеспечения,  изучение  инструментальных  средств  и 

технологии  системного  программирования, аппаратных ресурсов 

поддерживающих работу программ системного назначения, системных 

структур данных, технологии разработки драйверов.  

 

Задачи дисциплины  

 приобретение системы знаний об аппаратных ресурсах 

вычислительного комплекса, поддерживающих работу компьютера в 

автоматическом режиме, технологии программирования программ 

системного назначения   как одной из основных, позволяющих разрабатывать 

современные программные продукты системного назначения ИС и баз данных 

ИС; 

 организации поддержки работы и верификация кода ИС и баз 

данных ИС для широкого круга внутренних и внешних пользователей; 

 формирование и представление информации, удовлетворяющей 

требованиям различных пользователей ИС и баз данных ИС. 
 

2 Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения АОПОП ВО  
 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

ПК-7 Способность выполнять работы по разработке компонентов 

системных программных продуктов, по созданию инструментальных средств. 

 

В результате изучения дисциплины «Системное программное 

обеспечение»  обучающийся готовится к освоению трудовых функций и 

выполнению трудовых действий: 

Профессиональный стандарт 06.015 Специалист по информационным 

системам. 

Трудовая функция ТФ 3.2.10. Кодирование на языках 

программирования. 

Трудовые действия: 

Разработки кода ИС и баз данных ИС; 

Верификации кода ИС и баз данных ИС относительно дизайна ИС и 

структуры баз данных ИС; 

Устранения обнаруженных несоответствий. 
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3 Место дисциплины в структуре АОПОП ВО 
 

«Системное программное обеспечение» является дисциплиной части, 

формируемой участниками образовательных отношений АОПОП ВО 

подготовки обучающихся 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии», направленность «Создание, модификация и сопровождение 

информационных систем, администрирование баз данных».  

 

4 Объем дисциплины (180 часов, 5 зачётных единиц) 
 

Виды учебной работы 
Объем, часов 

Очная Заочная 
   

Контактная работа 

в том числе: 

 аудиторная по видам 

учебных занятий 

93  

90  

 лекции 30  

 практические  30  

 лабораторные  30  

 внеаудиторная 3  

 зачет -  

 экзамен 3  

 защита курсовых 

работ (проектов) 
-  

Самостоятельная работа 

в том числе: 
87  

 курсовая работа 

(проект)* 
-  

 прочие виды 

самостоятельной работы  
87  

   

Итого по дисциплине  180  

 

5 Содержание дисциплины  
 

По итогам изучаемой дисциплины студенты (обучающиеся) сдают 

экзамен. 

Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5 семестре по учебному плану очной 

формы обучения.  
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Содержание и структура дисциплины по очной форме обучения 

 

№ 

п/

п 

Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Практическ

ие занятия  

 

Лабораторн

ые занятия 

Самостояте

льная  

работа 
        

1  

Цели и задачи 

дисциплины  

Проблематика 

системного 

программировани

я и подбор средств 

для решения 

задач.   

 
ПКС-

7 
5 2  

 

7 

2  

Аппаратные 

средства 

вычислительной 

машины. 

Режимы работы 

вычислительног

о комплекса 

 Общая 

характеристика 

системных 

регистров 

микропроцессора. 

Основные 

объекты 

программы. 

Классификация 

действий и 

данных. Имена.  

Сегментная 

организация 

памяти.  

 

ПКС-7 
5 2 2 2 10 

3  

Обработка 

прерываний 

микропроцессор

а  

Разновидности 

прерываний. 

Маскируемые и 

немаскируемые 

прерывания. 

Прерывания, 

управляющие 

последовательны

м обменом. 

Контроллер 

ПК-7 5 2 4 4 10 
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№ 

п/

п 

Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Практическ

ие занятия  

 

Лабораторн

ые занятия 

Самостояте

льная  

работа 
        

прерываний и его 

режимы работы. 

Состав 

контроллера 

прерываний, его 

программировани

е. Разработка 

системных и 

прикладных 

обработчиков 

прерываний.   

4  

Системные 

структуры 

данных для 

обеспечения 

работы в 

защищённом 

режиме 
32-битные 

операнды и 

команды 

защищённого 

режима. 

Системные 

регистры.  

Дескрипторы и 

селекторы 

сегментов. 

Страничное 

преобразование 

адреса. Структура 

дескрипторов 

таблицы страниц. 

Особенности 

разработки 

программ в 

защищённом 

режиме. Переход 

в защищённый 

режим работы 

микропроцессора. 

 

ПКС-7 
5 4 4 4 10 

5  

Работа с 

использование

м расширенной 

памяти 

 

 

ПКС-7 
5 4 4 4 10 
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№ 

п/

п 

Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Практическ

ие занятия  

 

Лабораторн

ые занятия 

Самостояте

льная  

работа 
        

Дескриптор 

памяти его 

описание и 

формат. 

Глобальная 

дескрипторная 

таблица и её 

назначение. 

Локальная 

дескрипторная 

таблица и её 

назначение. 

Адресация 

расширенной 

памяти в 

приложениях. 

6  

Программирова

ние с 

использованием 

многозадачности 

Контекст задачи и 

его изменение. 

Сегмент 

состояния задачи. 

Переключение 

задач. 

Использование 

вложенной 

задачи. 

 

ПКС-7 
5 4 4 4 10 

7  

Уровни 

привилегий. 

Взаимодействие 

приложений   

Уровни 

привилегий и их 

определение. 

Вызов процедур, 

работающих на 

различных 

уровнях 

привилегий. 

Разработка 

привилегированн

ых процедур. 

 

ПКС-7 
5 4 4 4 10 

8  
Обработка 

исключений и 

 

ПКС-7 
5 4 4 4 10 
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№ 

п/

п 

Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Практическ

ие занятия  

 

Лабораторн

ые занятия 

Самостояте

льная  

работа 
        

прерываний 

микропроцессор

а в защищённом 

режиме.   

Формирование и 

использование 

дескрипторной 

таблицы 

прерываний 

(IDT). 

Разновидности 

шлюзов 

дескрипторной 

таблицы 

прерываний 

(IDT), назначение 

их и 

использование. 

Обработка 

исключений. 

Обработка 

прерываний. 

9  

Драйверы 

устройств 

Разновидности 

драйверов 

устройств. 

Структура 

драйвера для 

режима реального 

адреса. Структура 

виртуального 

драйвера(VXD). 

Структура WDM- 

драйвера 

Windows. Методы 

разработки 

различных 

драйверов. 

ПКС-7 5 4 4 4 10 

        

Итого 30 30 30 87 
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6 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

1 Организация самостоятельной работы: метод.указания / сост. Е. А. 

Иванова,Н. В. Ефанова, Н.П.Орлянская. –Краснодар : КубГАУ, 2017. –56с. 

https://edu.kubsau.ru/file.php/118/Metodichka_Sam_rabota.pdf 

2. Методические указания к выполнению лабораторных работ по 

дисциплине «Системное программное обеспечение» для студентов третьего   

курса направления «Информационные системы и технологии» для всех форм 

обучения [Электронный ресурс] / Сост. А.Г. Мурлин, Е.А. Иванова/ Кубан. 

гос. аграр. ун-т., 2016. 

https://kubsau.ru/upload/iblock/f90/f90c50be9d7c8880b3890ae691b7990a.pdf 

 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения АОПОП ВО  
 

 

Номер семестра* 

Этапы формирования и проверки уровня 

сформированности компетенций по дисциплинам,  

практикам в процессе освоения АОПОП ВО 
  

ПКС – 7 Способность выполнять работы по разработке компонентов системных 

программных продуктов, по созданию инструментальных средств программирования. 

5 Системное программное обеспечение 

5 Операционные системы 

5, 6 Микропроцессоры 

8 Преддипломная практика 

8 Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 

* номер семестра соответствует этапу формирования компетенции

https://edu.kubsau.ru/file.php/118/Metodichka_Sam_rabota.pdf
https://kubsau.ru/upload/iblock/f90/f90c50be9d7c8880b3890ae691b7990a.pdf


 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкалы оценивания  

 

Планируемые результаты освоения 

компетенции  

Уровень освоения 

Оценочное 

средство 
неудовлетворительно 

(минимальный не 

достигнут) 

удовлетвори-тельно 

(минимальный 

пороговый) 

хорошо 

(средний) 

отлично 

(высокий) 

ПКС – 7 Способность выполнять работы по разработке компонентов системных программных продуктов, по созданию инструментальных средств программирования 

ИД 7.1 

Знать: 

Основы программирования; 

Современные объектно-ориентированные 

языки программирования; 

Современные структурные языки 

программирования; 

Современные методики тестирования 

разрабатываемых ИС: инструменты и методы 

модульного тестирования, инструменты и 

методы тестирования нефункциональных и 

функциональных характеристик ИС; 

ИД 7.2 

Уметь: 

Кодировать на языках программирования; 

Тестировать результаты кодирования; 

ИД 7.3 

Иметь навыки: 

Разработки кода ИС и баз данных ИС; 

Верификации кода ИС и баз данных ИС 

относительно дизайна ИС и структуры баз 

данных ИС; 

Устранения обнаруженных несоответствий. 

Уровень знаний 

ниже минимальных 

требований, имели 

место грубые 

ошибки 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения, 

имели место грубые 

ошибки, не 

продемонстрированы 

базовые навыки 

Минимально 

допустимый 

уровень знаний, 

допущено много 

негрубых ошибок. 

Продемонстрирован

ы основные умения, 

решены типовые 

задачи. Имеется 

минимальный набор 

навыков для 

решения 

стандартных задач с 

некоторыми 

недочетами 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки, 

допущено несколько 

негрубых ошибок. 

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с негрубыми 

ошибками, 

продемонстрированы 

базовые навыки при 

решении стандартных 

задач 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки, 

без ошибок. 

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с отдельными 

несущественными 

недочетами, 

Продемонстрированы 

навыки при решении 

нестандартных задач 

Лабораторные 

работы, 

реферат, доклад, 

контрольные 

работы, тесты, 

экзамен 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения АОПОП ВО 
 

Задания для контрольной работы  

Пример варианта контрольной работы: 

 

Контрольная работа 1 «Перехват прерываний» 

№ 1. Написать программу, перехватывающую прерывания от системного 

таймера, поступающие каждые 18,2 с, периодически выводящую на экран 

какую-либо информацию. 

 

Контрольная работа 2 «Работа с видеопамятью» 

№ 1. Очистить экран. Вывести несколько строк произвольного текста 

(атрибут 14). Перехватить прерывание печати экрана (int 5h). По этому 

прерыванию атрибут всех строк на экране должен циклически меняться от 1 

до 15 (одно прерывание вызывает однократное изменение атрибута). 

 

Контрольная работа 3 «Резидентные программы» 

№ 1.Составить обработчик прерываний от клавиатуры анализирующий скэн-

код нажатой клавиши и при поступлении кода "серого плюса" активизирует 

процедуру task, которая получает текущую дату (функция 2Ah) и выводит ее 

на экран средствами DOS. Предусмотреть сохранение в буфере программы 

исходного содержимого той части экрана, куда выводится информация о 

текущем времени, с целью возможности восстановления первоначального 

вида экрана. При поступлении клавиши <Esc> (код 01h) производится 

выгрузка резидентной программы с помощью функции 4Ch. В процессе 

завершения программы восстановить первоначальный вид экрана 
 

 

Контрольная работа № 4 

1. В представленной команде (mov AX, [EBX][ESI]) используется …  

адресация. 

2. Объектный код программы на ассемблере имеет расширение … 

3.  Команда  (lgdt [pwordptrpdescr]) выполняет загрузку ………. регистра. 

4. Операция … используется для уменьшения операнда на единицу. 

5. Структура для описания ………………. сегментов 

struc descr              

        limit    dw 0     

        base_l  dw 0     

        base_m   db 0     

        attr_1   db 0     

        attr_2   db 0     
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        base_h db 0     

ends  descr               

 

6.  В представленном коде включается ………. режим 

mov   eax, CR0         

or    eax, 1         

mov   CR0, eax         

 

 

7. С нулевого дескриптора начинается ……… дескрипторная таблица.  

 

8. Переход в защищенный режим осуществляется установкой в 1 бита 0 

регистра CR0, называемого………... 

 

9.   Структура для описания ………………. 
struc trap               

        offs_l   dw 0     

        sel      dw 16    

        rsrv     db 0     

        attr     db 8Fh   

        offs_h   dw 0     

ends trap 

 

10.  Приведён код формирования таблицы ……… 
idt  trap 10 dup (<dummy_exc>)               

        trap <exc_0a>                            

        trap <exc_0b>                            

        trap <exc_0c>                            

        trap <exc_0d>                            

        trap <exc_0e>                            

        trap 17 dup (<dummy_exc>)                

  idt_size= $-idt                               

11 Приведите формат селектора сегмента. 

12. Приведите формат дескриптора сегмента памяти в защищённом режиме. 

13. Описать страничное преобразование адреса. 

14. Сегмент состояния задачи используется … 

15.  Какие разновидности шлюзов используются в дескрипторной таблице 

прерываний? 

16.    Какая системная структура данных используется для передачи 

управления другой задаче. 

17. Какой блок виртуального драйвера предстален… 

Declare_Virtual_DeviceVMyD, 1, 0, VMyD_Control, 8000h, \  

Undefined_Init_Order, V86_API_Handler, PM_API_Handler 

 

Темы рефератов  

 

1. Системные структуры данных поддержки работы в защищённом 

режиме 
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2. Сегментная организация памяти в защищённом режиме 

3. Программирование контроллера прерываний 

4. Организация поддержки механизма виртуальной памяти  

5. Взаимодействие программ. Защита по привилегиям 

6. Взаимодействие программ.  Шлюзы вызова 

7. Многозадачный режим работы. Контекст устройства, 

Переключение задач 

8. Многозадачный режим работы. Алгоритмы поддержки 

многозадачности 

9. Обработка прерываний. Назначение и разновидности шлюзов 

10. Режим виртуальной машины 

11. Менеджер виртуальных машин 

12. Системная виртуальная машина 

13. Виртуальные драйверы устройств 

14. Взаимодействие виртуального драйвера с системой 

15. Пакеты запроса на прерывание (IRP) 

16. Многослойная структура драйверов системы 

17. Драйверы модели WDM 

 

Текст реферата должен содержать аргументированное изложение 

определённой темы. Реферат должен быть структурирован (по главам, 

разделам, параграфам) и включать разделы: введение, основная часть, 

заключение, список используемых источников. В зависимости от тематики 

реферата к нему могут быть оформлены приложения, содержащие 

документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т. д. 

 

Темы докладов  

 

По дисциплине «Системное программное обеспечение» предусмотрено 

проведение предметной студенческой конференции. Примерная тематика 

докладов на конференцию: 

1. Привилегированные команды. Защита доступа к данным. 

2. Защита сегмента кода. Текущий уровень привилегий. 

3. Передача управления между уровнями привилегий. Подчинённые 

сегменты кода. 

4. Передача управления между уровнями привилегий. Шлюзы вызова. 

5. Переключение задачи через шлюз задачи. 

6.  Переключение задачи через сегмент TSS. Регистр задачи. 

7. Изменение уровня привилегий в задаче. 

8. Понятие вложенной задачи, механизм переключения на вложенную 

задачу. 

9. Взаимодействие между задачами. Разделение между задачами кода и 

данных. 
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10. Прерывания и особые случаи в защищённом режиме. Виды 

прерываний. 

11. Подчинённые сегменты кода. Передача управления между 

уровнями привилегий.  

12. Взаимодействие между задачами. Разделение между задачами 

кода и данных. 

13. Аппаратные средства отладки, используемые в  32-разрядных 

процессорах. 

14. Системные регистры отладки, используемые в защищённом 

режиме. 

15. Взаимодействие драйвера устройств реального режима  с 

операционной системой. 

16. Организация обработки команд в драйвере устройств реального 

режима 

17. Понятие виртуальной машины. Основные функции виртуальной 

машины. Менеджер виртуальной машины, его основные функции. 

18. Структура виртуального драйвера (VXD). Основные компоненты. 

Управляющий блок виртуальной машины. Его назначение. 

19. Многослойная архитектура Windows  . 

20. Интерфейсы формирования различных сред (подсистемы 

операционных сред). 

Вопросы для проведения промежуточного контроля 

Компетенция: Способность выполнять работы по разработке 

компонентов системных программных продуктов, по созданию 

инструментальных средств программирования (ПКС-7). 

Вопросы к экзамену  

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрен экзамен  в пятом 

семестре. 

1. Контроллер прерываний и его состав. 

2 Инициализация контроллера прерываний. 

3 Взаимодействие прикладных и системных обработчиков 

прерываний. 

4 Резидентные программы, их структура и назначение. 

5 Защита резидентной программы от повторной установки, выгрузка 

её из памяти. 

6 Организация связи с резидентной программой. 

7 Прерывания в режим реального адреса. Общие понятия. 
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Использование прерываний при программирование. 

8 Состав и назначение дескриптора сегмента памяти. 

9 Понятие прав  доступа сегмента памяти.  

10 Разновидности,  состав  и назначение дескрипторных таблиц. 

11 Адресация сегментов. Селекторы сегментов, загрузка селектора. 

12 Страничная организация памяти. Структура страниц. 

13 Страничное преобразование адреса. Формат элемента таблиц 

страниц.  

14 Защищённый режим процессора. Уровни привилегий (кольца 

защиты). Определение уровней привилегий. 

15 Привилегированные команды. Защита доступа к данным. 

16 Защита сегмента кода. Текущий уровень привилегий. 

17 Передача управления между уровнями привилегий. Подчинённые 

сегменты кода. 

18 Передача управления между уровнями привилегий. Шлюзы вызова. 

19 Многозадачность. Понятие контекста задачи. 

20 Сегмент состояния задачи. Дескриптор сегмента TSS. 

Инициализация сегмента TSS. 

21 Переключение задачи через шлюз задачи. 

22 Переключение задачи через сегмент TSS. Регистр задачи. 

23 Изменение уровня привилегий в задаче. 

24 Понятие вложенной задачи, механизм переключения на вложенную 

задачу. 

25 Состав, назначение и использование двоичной карты ввода-вывода. 

26 Взаимодействие между задачами. Разделение между задачами кода 

и данных. 

27 Прерывания и особые случаи в защищённом режиме. Виды 

прерываний. 

28 Дескрипторная таблица прерываний. Разновидности шлюзов. 

29 Подчинённые сегменты кода. Передача управления между 

уровнями привилегий.  

30 Получение доступа к  портам ввода-вывода. 

31 Взаимодействие между задачами. Разделение между задачами кода 

и данных. 

32 Прерывания и особые случаи в защищённом режиме. Виды 

прерываний. 

33 Дескрипторная таблица прерываний. Разновидности шлюзов. 
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34 Аппаратные средства отладки, используемые в  32-разрядных 

процессорах. 

35 Системные регистры отладки, используёмые в защищённом 

режиме. 

36 Особенности покомандного выполнения программ. 

37 Регистрация переключения на задачу. 

38 Установка контрольных точек по данным. 

39 Установка контрольных точек по коду. 

40 Регистрация нескольких особых случаев. 

41 Структура драйвера устройств реального режима (MS DOS). 

42 Взаимодействие драйвера устройств реального режима (MS DOS) с 

операционной системой. 

43 Организация обработки команд в драйвере устройств реального 

режима (MS DOS). 

44 Понятие виртуальной машины. Основные функции виртуальной 

машины. 

45 Менеджер виртуальной машины, его основные функции. 

46 Дескриптор виртуальной машины, его назначение. 

47 Старший линейный адрес виртуальной машины, его назначение. 

48 Структура клиента виртуальной машины, её назначение. 

49 Структура виртуального драйвера (VXD). Основные компоненты. 

50 Управляющий блок виртуальной машины. Его назначение. 

51 Многослойная архитектура Windows NT/2000. 

52 Интерфейсы формирования различных сред (подсистемы 

операционных сред). 

53 Типы драйверов Windows NT5 /2000. 

54 Структура драйвера «в-стиле-NT». Требования, предъявляемые к 

драйверам. 

55 Назначение процедуры DriverEntry 

56 Рабочие процедуры драйвера «в-стиле-NT». 

57 Объект драйвера, его основные функции. 

58 Пакет запроса ввода-вывода (IRP), его назначение. 

59 Структура пакета запроса ввода-вывода (IRP). 

60 Адресация и доступ к данным в IRP пакетах чтения/записи. 

 

К экзамену  допускаются студенты, выполнившие лабораторный 

практикум в полном объёме. 
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Вопросы, выносимые на экзамен, доводятся до сведения студентов за 

месяц до конца семестра. Экзаменационный билет, помимо теоретических 

вопросов, включает карточку с практическими заданиями по основным темам 

дисциплины. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Критерии оценки доклада 

 

Доклад оценивается по следующим критериям: 

 

Показатель Градация Баллы 

Соответствие доклада 

заявленной теме, цели и 

задачам проекта 

соответствует полностью 

есть несоответствия (отступления) 

в основном не соответствует 

2 

1 

0 

Структурированность 

(организация) доклада, 

которая обеспечивает 

понимание его содержания 

структурировано, обеспечивает 

структурировано, не обеспечивает 

не структурировано, не обеспечивает 

2 

1 

0 

Культура выступления – 

чтение с листа или рассказ, 

обращённый к аудитории 

рассказ без обращения к тексту 

рассказ с обращением тексту 

чтение с листа 

2 

1 

0 

Доступность доклада о 

содержании проекта, его 

целях, задачах, методах и 

результатах 

доступно без уточняющих вопросов 

доступно с уточняющими вопросами 

недоступно с уточняющими вопросами 

2 

1 

0 

Целесообразность, 

инструментальность 

наглядности, уровень её 

использования 

целесообразна 

целесообразность сомнительна 

не целесообразна 

2 

1 

0 

Соблюдение временного 

регламента доклада (не более 7 

минут) 

соблюдён (не превышен) 

превышение без замечания 

превышение с замечанием 

2 

1 

0 

Чёткость и полнота ответов на 

дополнительные вопросы по 

существу доклада 

все ответы чёткие, полные 

некоторые ответы нечёткие 

все ответы нечёткие/неполные 

2 

1 

0 

Владение специальной 

терминологией по теме 

проекта, использованной в 

докладе 

владеет свободно 

иногда был неточен, ошибался 

не владеет 

2 

1 

0 

Культура дискуссии – умение 

понять собеседника и 

аргументировано ответить на 

его вопросы 

ответил на все вопросы 

ответил на бóльшую часть вопросов 

не ответил на бóльшую часть вопросов 

2 

1 

0 
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Шкала оценки знаний обучающихся при выступлении с докладом: 

Оценка «отлично» – 15-18 баллов. 

Оценка «хорошо» – 13-14 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» – 9-12 баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» – 0-8 баллов. 

  

 

Критерии оценки реферата 

 

Критериями оценки реферата являются: новизна текста, обоснованность 

выбора источников литературы, степень раскрытия сущности вопроса, 

соблюдения требований к оформлению. 

Оценка «отлично»  выполнены все требования к написанию реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность; сделан анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём; соблюдены требования к внешнему оформлению. 

Оценка «хорошо»  основные требования к реферату выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении. 

Оценка «удовлетворительно»  имеются существенные отступления 

от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата; отсутствуют выводы. 

Оценка «неудовлетворительно»  тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не 

представлен вовсе. 

 

Критерии оценивания выполнения контрольных работ 

 

Оценка «отлично»  задание выполнено в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно 

и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Оценка «хорошо»  задание выполнено правильно с учетом 1-2 мелких 

погрешностей или 2-3 недочетов, исправленных самостоятельно по 

требованию преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно»  задание выполнено правильно не 

менее чем наполовину, допущены 1-2 погрешности или одна грубая ошибка. 

Оценка «неудовлетворительно»  допущены две (и более) грубые 

ошибки в ходе работы, которые обучающийся не может исправить даже по 

требованию преподавателя или задание не выполнено полностью. 
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Критерии оценки знаний при проведении тестирования 
Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа 

студента не менее чем на 85 % тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа 

студента не менее чем на 70 % тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа студента не менее чем на 51 %;  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии 

правильного ответа студента менее чем на 50 % тестовых заданий. 

Результаты текущего контроля используются при проведении 

промежуточной аттестации. 

 

Критерии оценки лабораторной работы 

 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, когда работа была 

выполнена полностью. Обучающийся владеет теоретическим материалом, 

отсутствуют ошибки при описании теории, формулирует собственные, 

самостоятельные, обоснованные, аргументированные суждения, представляет 

полные и развернутые ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, когда работа выполнена 

полностью, обучающийся владеет теоретическим материалом, отсутствуют 

ошибки при описании теории, формулирует собственные, самостоятельные, 

обоснованные, аргументированные суждения, допуская незначительные 

ошибки на дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется тогда, когда работа 

выполнена полностью, обучающийся владеет теоретическим материалом на 

минимально допустимом уровне, отсутствуют ошибки при описании теории, 

испытывает затруднения в формулировке собственных обоснованных и 

аргументированных суждений, допуская незначительные ошибки на 

дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется тогда, когда работа 

выполнена полностью, однако обучающийся не владеет теоретическим 

материалом, допуская грубые ошибки, испытывает затруднения в 

формулировке собственных суждений, неспособен ответить на 

дополнительные вопросы. 

 

Критерии оценки практической работы 

 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, когда работа была 

выполнена полностью. Обучающийся владеет теоретическим материалом, 

отсутствуют ошибки при описании теории, формулирует собственные, 

самостоятельные, обоснованные, аргументированные суждения, представляет 

полные и развернутые ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, когда работа выполнена 

полностью, обучающийся владеет теоретическим материалом, отсутствуют 
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ошибки при описании теории, формулирует собственные, самостоятельные, 

обоснованные, аргументированные суждения, допуская незначительные 

ошибки на дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется тогда, когда работа 

выполнена полностью, обучающийся владеет теоретическим материалом на 

минимально допустимом уровне, отсутствуют ошибки при описании теории, 

испытывает затруднения в формулировке собственных обоснованных и 

аргументированных суждений, допуская незначительные ошибки на 

дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется тогда, когда работа 

выполнена полностью, однако обучающийся не владеет теоретическим 

материалом, допуская грубые ошибки, испытывает затруднения в 

формулировке собственных суждений, неспособен ответить на 

дополнительные вопросы. 

 

Критерии оценки при проведении  экзамена 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который обладает 

всесторонними, систематизированными и глубокими знаниями материала 

учебной программы, умеет свободно выполнять задания, предусмотренные 

учебной программой, усвоил основную и ознакомился с дополнительной 

литературой, рекомендованной учебной программой. Как правило, оценка 

«отлично» выставляется обучающемуся усвоившему взаимосвязь основных 

положений и понятий дисциплины в их значении для приобретаемой 

специальности, проявившему творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебного материала, правильно 

обосновывающему принятые решения, владеющему разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических работ. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

полное знание материала учебной программы, успешно выполняющему 

предусмотренные учебной программой задания, усвоившему материал 

основной литературы, рекомендованной учебной программой. Как правило, 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему 

систематизированный характер знаний по дисциплине, способному к 

самостоятельному пополнению знаний в ходе дальнейшей учебной и 

профессиональной деятельности, правильно применяющему теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач, владеющему 

необходимыми навыками и приемами выполнения практических работ. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 

показал знание основного материала учебной программы в объеме, 

достаточном и необходимым для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

специальности, справился с выполнением заданий, предусмотренных учебной 

программой, знаком с основной литературой, рекомендованной учебной 

программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, допустившему погрешности в ответах на экзамене или 
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выполнении экзаменационных заданий, но обладающему необходимыми 

знаниями под руководством преподавателя для устранения этих 

погрешностей, нарушающему последовательность в изложении учебного 

материала и испытывающему затруднения при выполнении практических 

работ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не 

знающему основной части материала учебной программы, допускающему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных учебной 

программой заданий, неуверенно с большими затруднениями выполняющему 

практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который не может продолжить обучение или 

приступить к деятельности по специальности по окончании университета без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 
 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
 

Основная учебная литература  

1. Назаров С.В. Современные операционные системы [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Назаров С.В., Широков А.И.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020.— 351 c.—Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15837. 

2. Мамойленко С.Н. Системное программное обеспечение 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Мамойленко С.Н., 

Ефимов А.В.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2018.— 33 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84080.html. 

3. Привалов И.М. Основы аппаратного и программного обеспечения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Привалов И.М.— Электрон. 

текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2015.— 145 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63113.html. 

 

Дополнительная учебная литература  

1. Борисенко В.В. Основы программирования [Электронный ресурс]/ 

Борисенко В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 323 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22427. 

2. Журавлёва И.А. Системное и прикладное программное обеспечение 

[Электронный ресурс]: лабораторный практикум/ Журавлёва И.А., Корнеев 

П.К.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2017.— 132 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69432.html. 

http://www.iprbookshop.ru/15837
http://www.iprbookshop.ru/84080.html
http://www.iprbookshop.ru/63113.html
http://www.iprbookshop.ru/22427
http://www.iprbookshop.ru/69432.html
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3. Котельников Е.В. Введение во внутреннее устройство Windows 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Котельников Е.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Москва, Саратов: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020.— 260 c.—

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16700. 

4. Управление процессами в операционных системах Windows и Linux 

[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению лабораторных 

работ для студентов бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника/ — Электрон. текстовые данные.— 

М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 

2015.— 48 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30450 

5. Введение в программные системы и их разработку [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ С.В. Назаров [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020.— 649 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52145 
 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» 

 

Перечень ЭБС 

№ Наименование Тематика Ссылка 

 IPRbook Универсальная http://www.iprbookshop.ru/  

 Образовательный портал 

КубГАУ 

Универсальная https://edu.kubsau.ru/ 

 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  
 

1. Методические указания к самостоятельной работе студентов 

факультета прикладной информатики всех форм обучения [Электронный 

ресурс] / Сост. Н.П., Орлянская, Н.В. Ефанова, А.Г.Мурлин, Е.А.Иванова, 

2016. – 82 с. https://kubsau.ru/education/chairs/systematic-analysis/doc/ 

2. Системное программное обеспечение: методические указания к 

выполнению лабораторных работ по дисциплине «Системное программное 

обеспечение» для студентов третьего   курса направления «Информационные 

системы и технологии» для всех форм обучения [Электронный ресурс] / Сост. 

А.Г.Мурлин, Е.А.Иванова/ Кубан. гос. аграр. ун-т., 2016. 86 с. 

https://kubsau.ru/education/chairs/systematic-analysis/doc/ 

Контроль освоения дисциплины проводится в соответствии с 

Пл КубГАУ 2.5.1 «Текущий контроль успеваемости и промежуточная 

http://www.iprbookshop.ru/16700
http://www.iprbookshop.ru/30450
http://www.iprbookshop.ru/52145
http://www.iprbookshop.ru/
https://edu.kubsau.ru/
https://kubsau.ru/education/chairs/systematic-analysis/doc/
https://kubsau.ru/education/chairs/systematic-analysis/doc/
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аттестация обучающихся», а также Пл КубГАУ 2.5.14 «О порядке 

индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ высшего образования и хранения в архивах 

информации об этих результатах». 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине позволяют: обеспечить 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

"Интернет"; фиксировать ход образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации по дисциплине и результатов освоения 

образовательной программы; организовать процесс образования путем 

визуализации изучаемой информации посредством использования 

презентационных технологий; контролировать результаты обучения на основе 

компьютерного тестирования.   

 

11.1 Перечень лицензионного программного обеспечения  

№ Наименование Краткое описание 

1.  Microsoft Windows Операционная система 

2.  Microsoft Office (включает 

Word, Excel, PowerPoint) 

Пакет офисных приложений 

3.  Система тестирования 

INDIGO 

Тестирование 

 

11.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

№ Наименование Тематика Электронный адрес 

1.  Гарант  Правовая https://www.garant.ru/  

2.  Консультант  Правовая https://www.consultant.ru/  

3.  Научная электронная 

библиотека 

«eLIBRARY.RU» 

Универсальная https://elibrary.ru  

 

11.3 Доступ к сети Интернет и ЭИОС университета 

https://www.garant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/
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12 Материально-техническое обеспечение обучения  по 

дисциплине для лиц с ОВЗ и инвалидов 

Входная группа в главный учебный корпус и корпус зооинженерного 

факультета оборудован пандусом, кнопкой вызова, тактильными табличками, 

опорными поручнями, предупреждающими знаками, доступным 

расширенным входом, в корпусе  есть специально оборудованная санитарная 

комната. Для перемещения инвалидов и ЛОВЗ в помещении имеется 

передвижной гусеничный ступенькоход. Корпуса  оснащены 

противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией. 

 
№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и 

используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений 

для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае 

реализации образовательной 

программы в сетевой форме 

дополнительно указывается 

наименование организации, с 

которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Системное программное 

обеспечение 

Помещение №221 ГУК, площадь 

— 101 м²; посадочных мест 95,  

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового  

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, в том 

числе для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ  

специализированная мебель 

(учебная доска, учебная мебель) , в 

том числе для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ; 

технические средства обучения, 

наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий (ноутбук, проектор, 

экран),  в том числе для 

обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ 

350044, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. им. Калинина, 13 

2 Системное программное 

обеспечение 

114 ЗОО учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, курсового  проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, в 

350044, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. им. Калинина, 13 
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том числе для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗПомещение 

№114 ЗОО, посадочных мест — 25; 

площадь — 43м²; учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового  

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, в том 

числе для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

специализированная 

мебель(учебная доска, учебная 

мебель), в том числе для 

обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ 

 

13 Особенности организации обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объём дисциплины 

(модуля) в часах, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося (при этом не увеличивается количество зачётных единиц, 

выделенных на освоение дисциплины).  

Фонды оценочных средств адаптируются к ограничениям здоровья и 

восприятия информации обучающимися.  

Основные формы представления оценочных средств – в печатной форме 

или в форме электронного документа. 

Формы контроля и оценки результатов обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Категории 

студентов с ОВЗ 

и инвалидностью 
Форма контроля и оценки результатов обучения 

 С нарушением  

зрения 
  устная проверка: дискуссии, тренинги, круглые столы, 

собеседования, устные коллоквиумы и др.; 

 с использованием компьютера и специального ПО: работа с 

электронными образовательными ресурсами, тестирование, 

рефераты, курсовые проекты, дистанционные формы, если 

позволяет острота зрения - графические работы и др.; 

 при возможности письменная проверка с использованием 

рельефно- точечной системы Брайля, увеличенного шрифта, 

использование специальных технических средств 

(тифлотехнических средств): контрольные, графические 
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работы, тестирование, домашние задания, эссе, отчеты и др. 

 С нарушением 

слуха 
  письменная проверка: контрольные, графические работы, 

тестирование, домашние задания, эссе, письменные 

коллоквиумы, отчеты и др.; 

  с использованием компьютера: работа с электронными 

образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, 

курсовые проекты, графические работы, дистанционные 

формы и др.;  

 при возможности устная проверка с использованием 

специальных технических средств (аудиосредств, средств 

коммуникации, звукоусиливающей аппаратуры и др.): 

дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, устные 

коллоквиумы и др. 

С 

нарушением

  

опорно- 

 двигательного  

аппарата 

  письменная проверка с использованием специальных 

технических средств (альтернативных средств ввода, 

управления компьютером и др.): контрольные, графические 

работы, тестирование, домашние задания, эссе, письменные 

коллоквиумы, отчеты и др.; 

 устная  проверка, с использованием специальных 

технических средств (средств коммуникаций): дискуссии, 

тренинги, круглые столы, собеседования, устные 

коллоквиумы и др.; 

с использованием компьютера и специального ПО 

(альтернативных средств ввода и управления компьютером 

и др.): работа с электронными образовательными ресурсами, 

тестирование, рефераты, курсовые проекты, графические 

 работы, дистанционные формы предпочтительнее обучающимся, 

ограниченным в передвижении и др. 

 

Адаптация процедуры проведения промежуточной 

аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ 
 

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

 предъявление обучающимся печатных и (или) электронных 

материалов в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья; 

 возможность пользоваться индивидуальными устройствами и 

средствами, позволяющими адаптировать материалы, осуществлять приём и 

передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

 увеличение продолжительности проведения аттестации; 

 возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой 

помощи (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с преподавателем). 

Формы промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ должны 

учитывать индивидуальные и психофизические особенности 

обучающегося/обучающихся по АОПОП ВО (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  
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Специальные условия, обеспечиваемые в процессе 

преподавания дисциплины 

Студенты с нарушениями зрения 

 предоставление образовательного контента в текстовом электронном 

формате, позволяющем переводить плоскопечатную информацию в 

аудиальную или тактильную форму;  

 возможность использовать индивидуальные устройства и средства, 

позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу 

информации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья 

студента; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения 

информации на корпоративном образовательном портале; 

 использование чёткого и увеличенного по размеру шрифта и 

графических объектов в мультимедийных презентациях; 

 использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с 

интерактивной доской; 

 озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся 

в ходе занятий; 

 обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, 

выводимую на экран; 

 наличие подписей и описания у всех используемых в процессе 

обучения рисунков и иных графических объектов, что даёт возможность 

перевести письменный текст в аудиальный, 

 обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции 

читаются громко, разборчиво, отчётливо, с паузами между смысловыми 

блоками информации, обеспечивается интонирование, повторение, 

акцентирование, профилактика рассеивания внимания; 

 минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной 

обстановки; 

  возможность вести запись учебной информации студентами в 

удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде 

пометок в заранее подготовленном тексте); 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 

групповые задания и др.) на практических и лабораторных занятиях; 

 минимизирование заданий, требующих активного использования 

зрительной памяти и зрительного внимания; 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы. 
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Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности 

передвижения и патологию верхних конечностей) 

 

 возможность использовать специальное программное обеспечение и 

специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное 

нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения 

информации на корпоративном образовательном портале; 

 применение дополнительных средств активизации процессов 

запоминания и повторения; 

  опора на определенные и точные понятия;  

 использование для иллюстрации конкретных примеров; 

 применение вопросов для мониторинга понимания; 

 разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

 увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала; 

 наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, аппеляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 

групповые задания др.); 

 обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также 

пребывания них;  

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и 

комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, 

специальные подушки и др.). 

 

Студенты с нарушениями слуха  

(глухие, слабослышащие, позднооглохшие) 
 

 предоставление образовательного контента в текстовом электронном 

формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в 

плоскопечатную информацию;  

 наличие возможности использовать индивидуальные 

звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие 

осуществлять приём и передачу информации; осуществлять взаимообратный 

перевод текстовых и аудиофайлов (блокнот для речевого ввода), а также 

запись и воспроизведение зрительной информации. 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, 

опорные тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала 
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(структурно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и 

обобщающие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал);  

 наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее 

знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и 

фрагменты; 

 особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных 

предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних 

слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их следования; 

обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более 

медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики); 

 чёткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной 

работы (называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, 

выделение основных понятий и методов их изучения, указание видов 

деятельности студентов и способов проверки усвоения материала, словарная 

работа); 

 соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка 

текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; использование 

наглядных средств); 

 минимизация внешних шумов; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и графический 

материал; комплексное использование письменных и устных средств 

коммуникации при работе в группе; 

– сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего). 

 

Студенты с прочими видами нарушений  

(ДЦП с нарушениями речи, заболевания эндокринной, центральной 

нервной и сердечно-сосудистой систем, онкологические заболевания) 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, 

опорные тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;  

 наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее 

знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и 

фрагменты; 
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 предоставление возможности соотносить вербальный и графический 

материал; комплексное использование письменных и устных средств 

коммуникации при работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего); 

 предоставление образовательного контента в текстовом электронном 

формате;  

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения 

информации на корпоративном образовательном портале; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в 

удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее 

подготовленном тексте). 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы,  

 стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и 

самоконтроля; 

 наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу занятия. 

 

 

 


