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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель изучения дисциплины - изучение методов защиты интеллектуальной
собственности, преимуществ и недостатков различных методов, патентоведение
интеллектуальной собственности.

2. ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Задачи изучения дисциплины:
‒ дать обзор методов защиты интеллектуальной собственности, преимуществ и

недостатков различных методов;
‒ изучить методы патентоведения и защиты интеллектуальной собственности.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (далее
– ОП) МАГИСТРАТУРЫ

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части и относится к профессиональному
модулю.

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках
изучения следующих дисциплин: «Теория вероятностей», «Линейная алгебра», «Физические
основы получения информации», «Физические основы технической диагностики АЭС»,
«Метрология, стандартизация и сертификация», «Компьютерные технологии в технической
диагностике». Дисциплины и/или практики, для которых освоение данной дисциплины
необходимо как предшествующее: «Компьютерные технологии в анализе данных».

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине:

Код
компете
нций

Наименование компетенции Код и наименование индикатора
достижения компетенции

УК-1

Способен осуществлять
поиск, критический
анализ и синтез
информации, применять
системный подход для
решения поставленных
задач

Знать: методики сбора и обработки
информации; актуальные российские и
зарубежные источники информации в сфере
профессиональной деятельности;
метод системного анализа;
Уметь: применять методики поиска, сбора и
обработки информации; осуществлять
критический анализ и синтез
информации, полученной из разных
источников;
Владеть: методами поиска, сбора и
обработки, критического анализа и синтеза
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информации; методикой системного подхода
для решения поставленных задач.

ПК-11

Способен к анализу технических и
расчетно-теоретических разработок,
к учету их соответствия
требованиям законов в области
промышленности, экологии,
технической, радиационной и
ядерной безопасности и другим
нормативным актам

Знать: законодательные и нормативные
акты регулирующие деятельность в области
промышленности, экологии, технической,
радиационной и ядерной безопасности;
Уметь: проводить анализ технических и
расчетно-теоретических разработок с учетом
их соответствия требованиям законов в
области промышленности, экологии,
технической, радиационной и ядерной
безопасности и другим нормативным актам;
Владеть: методами анализа технических и
расчетно-теоретических разработок, и учета
их соответствия требованиям законов в
области промышленности, экологии,
технической, радиационной и ядерной
безопасности и другим нормативным актам;

ПК-12

Способен объективно оценить
предлагаемое решение или проект
по отношению к современному
мировому уровню, подготовить
экспертное заключение

Знать: основные критерии оценки
предлагаемого решения или проекта по
отношению к современному мировому
уровню;
Уметь: оценивать предлагаемые решения на
соответствие современному мировому
уровню, подготовить экспертное заключение;
Владеть: навыками подготовки экспертных
заключений по предлагаемым проектам;

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

6. СОДЕРЖАНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ,

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО
НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
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Вид работы

Количество часов
на вид работы:

Всего

Контактная работа обучающихся с преподавателем
Аудиторные занятия (всего) 48
В том числе:

лекции 16
практические занятия 32
лабораторные занятия -

Промежуточная аттестация
В том числе:

зачет
Самостоятельная работа обучающихся 60
Всего (часы): 108
Всего (зачетные единицы): 3



6.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических
часах)

№
п/п Наименование раздела /темы дисциплины

Виды учебной работы в часах
(вносятся данные по

реализуемым формам)
Очная форма обучения

Лек Пр Лаб Внеауд СРО
1. Патенты на изобретения
1.1. Понятие интеллектуальной собственности.

Промышленное право и его виды. Авторское право. 2 4 10

1.2. Правовая охрана изобретений. Патентный поиск по
заявке на патент. Оформление заявки. 4 6 10

1.3. Правовая охрана промышленных образцов 2 4 10
1.4. Правовая охрана товарных знаков и знаков

обслуживания 2 4 8

2. Защита программ для ЭВМ. Управление
интеллектуальной собственностью

2.1. Фирменные наименования и наименования мест
происхождения товаров. Право на коммерческую
тайну

2 4 10

2.2. Авторское право и смежные права
Оформление заявки на программу для ЭВМ и базу
данных.

2 4 6

2.3. Передача прав на объекты интеллектуальной
собственности. Лицензионные договора. Управление
интеллектуальной собственностью при
коммерциализации научной разработки.

2 4 6

Всего за семестр: 16 32 - 60

Прим.: Лек – лекции, Пр – практические занятия / семинары, Лаб – лабораторные занятия,
Внеауд – внеаудиторная контактная работа, СРО – самостоятельная работа.

6.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)

Лекционный курс

№ Наименование раздела
/темы дисциплины Содержание

1. Патенты на изобретения

1.1.

Понятие
интеллектуальной
собственности.
Промышленное право и
его виды. Авторское
право.

Понятие интеллектуальной собственности. Объекты
интеллектуальной собственности. Понятие промышленного
права, его виды. Авторское право.

1.2.

Правовая охрана
изобретений. Патентный
поиск по заявке на патент.
Оформление заявки.

Способы защиты интеллектуальной собственности на
изобретения. Методика проведения патентного поиска по
заявке на патент. Процедура оформления заявки.
Особенности оформления международного патента.

1.3. Правовая охрана
промышленных образцов Способы защиты прав на промышленные образцы.
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1.4.
Правовая охрана
товарных знаков и знаков
обслуживания

Товарные знаки и знаки обслуживания. Способы их правовой
охраны.

2. Защита программ для ЭВМ. Управление интеллектуальной собственностью

2.1.

Фирменные
наименования и
наименования мест
происхождения товаров.
Право на коммерческую
тайну

Фирменные наименования и наименования мест
происхождения товаров. Коммерческая тайна. Способы
защиты интеллектуальной собственности в случае
коммерческой тайны.

2.2.

Авторское право и
смежные права
Оформление заявки на
программу для ЭВМ и
базу данных.

Смежные права на интеллектуальную собственность.
Процедура оформления заявки на программу для ЭВМ и базу
данных.

2.3.

Передача прав на объекты
интеллектуальной
собственности.
Лицензионные договора.
Управление
интеллектуальной
собственностью при
коммерциализации
научной разработки.

Процедура передачи прав на объекты интеллектуальной
собственности. Лицензионные договора. Управление
интеллектуальной собственностью при коммерциализации
научной разработки.

Практические занятия

№ Наименование раздела
/темы дисциплины Содержание

1. Патенты на изобретения

1.2.

Правовая охрана
изобретений. Патентный
поиск по заявке на патент.
Оформление заявки.

Проведение патентного поиска по заявке на патент на
тестовом примере либо на основе результатов
научно-исследовательской работы студента. Оформление
заявки на патент.

1.3. Правовая охрана
промышленных образцов

Практический разбор способов защиты интеллектуальной
собственности в случае промышленных образцов.

2. Защита программ для ЭВМ. Управление интеллектуальной собственностью

2.2.

Авторское право и
смежные права
Оформление заявки на
программу для ЭВМ и
базу данных.

Практическое оформление заявки на регистрацию
программы для ЭВМ и базы данных (на тестовом примере
либо на основе результатов научно-исследовательской
работы студента).

2.3.

Передача прав на объекты
интеллектуальной
собственности.
Лицензионные договора.
Управление
интеллектуальной
собственностью при
коммерциализации
научной разработки.

Практический разбор правил оформления лицензионных
договоров и соглашений. Методы и способы управления
интеллектуальной собственностью при коммерциализации
научной разработки.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Посещение лекционных занятий и конспектирование рассматриваемых на них
материалов является недостаточным условием для усвоения необходимых знаний по
предмету. Каждый студент должен индивидуально готовиться по темам дисциплины, читая
конспекты лекций и рекомендуемую литературу, заучивая базовые определения,
классификации, схемы и типологии. Самостоятельная работа позволяет студенту в спокойной
обстановке подумать, разобраться с информацией по теме, при необходимости обратиться к
справочной литературе. Внимательное чтение и повторение прочитанного помогает в полном
объеме усвоить содержание темы, структурировать знания.

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась надолго,
целесообразно изучать ее поэтапно - по темам и в строгой последовательности, поскольку
последующие темы, как правило, опираются на предыдущие. Именно поэтому большая часть
самостоятельной работы приурочена к практическим занятиям. При подготовке к семинарам
целесообразно прочитать материал изучаемой темы, попытавшись разобраться со всеми
теоретическими положениями и примерами. Если возникли трудности, обратиться за
помощью к учебной, справочной литературе или к преподавателю за консультацией.

Для получения более глубоких и устойчивых знаний студентам рекомендуется изучать
дополнительную литературу, список которой приведен в рабочей программе дисциплины.

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы:
поисковые сайты, базы данных химических соединений, электронные библиотеки.

1. Тейлор Дж. Введение в теорию ошибок. — М.: Мир, 1985 (3 экз., электронный вариант)
2. Сергиенко А.В. Цифровая обработка. Уч. пособие для вузов. СПб, 2002 (20 экз.)
3. Маркин Н.С. Основы теории обработки результатов измерений — М.: Издательство

стандартов, 1991 (электронный вариант)
4. Применение цифровой обработки сигналов / Под ред. Э. Оппенгейма. — М.: Мир, 1980

(2 экз., электронный вариант)
5. Аркадов Г.В., Павелко В.И., Усанов А.И. Виброшумовая диагностика ВВЭР / Под ред.

А.А. Абагяна. — М.: Энергоатомиздат, 2004 (2 экз., электронный вариант)
6. Зайцев, К.С. Использование методов машинного обучения и языка Python для анализа

данных. [Электронный ресурс] [Текст] : лабораторный практикум / К. С. Зайцев ; М.Е.
Дунаев. - Москва : ЭБС НИЯУ МИФИ.Ч.1. - [Б. м.], 2019. - 48 с.

7. Стефанова, И. А. Обработка данных и компьютерное моделирование [Электронный
ресурс] [Текст] : учебное пособие / Стефанова И. А. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 112
с. https://e.lanbook.com/book/126939

8. Сапожников, В. В. Основы теории надежности и технической диагностики
[Электронный ресурс] [Текст] : учебник / Сапожников В. В., Сапожников В. В., Ефанов
Д. В. - Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 588 с. https://e.lanbook.com/book/115495

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

8.1. Связь между формируемыми компетенциями и формами контроля их освоения

№
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

(результаты по разделам)

Код контролируемой
компетенции (или её

части) / и ее
формулировка

Наименование
оценочного средства

Текущий контроль, 3 семестр
1. Раздел 1 УК-1, ПК-11, ПК-12 Контрольная работа
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2. Раздел 2 УК-1, ПК-11, ПК-12 Контрольная работа
Промежуточный контроль, 3 семестр

Зачет УК-1, ПК-11, ПК-12 Вопросы на зачет

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций

Фонд оценочных средств по дисциплине обеспечивает проверку освоения планируемых
результатов обучения (компетенций и их индикаторов) посредством мероприятий текущей и
промежуточной аттестации по дисциплине.

Оценочные средства приведены в Приложении «Фонд оценочных средств».

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций

− Итоговая аттестация по дисциплине является интегральным показателем качества
теоретических и практических знаний и навыков обучающихся по дисциплине и
складывается из оценок, полученных в ходе текущей и промежуточной аттестации.

− Текущая аттестация в семестре проводится с целью обеспечения своевременной
обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы
обучающихся.

− Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и
оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения
дисциплины.

− Текущая аттестация осуществляется два раза в семестр:
o контрольная точка № 1 (КТ № 1) – выставляется в электронную ведомость не

позднее 8 недели учебного семестра. Включает в себя оценку мероприятий
текущего контроля аудиторной и самостоятельной работы обучающегося по
разделам/темам учебной дисциплины с 1 по 8 неделю учебного семестра.

o контрольная точка № 2 (КТ № 2) – выставляется в электронную ведомость не
позднее 16 недели учебного семестра. Включает в себя оценку мероприятий
текущего контроля аудиторной и самостоятельной работы обучающегося по
разделам/темам учебной дисциплины с 9 по 16 неделю учебного семестра.

− Результаты текущей и промежуточной аттестации подводятся по шкале
балльно-рейтинговой системы.

Этап рейтинговой системы /
Оценочное средство

Неделя Балл

Минимум* Максимум**

Текущая аттестация 1-16 36 - 60% от
максимума 60

Контрольная точка № 1 7-8 18 (60% от 30) 30
Контрольная работа 1-6 60% от М1 М1
Контрольная точка № 2 15-16 18 (60% от 30) 30
Контрольная работа 15-16 60% от Т1 Т1
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Промежуточная аттестация - 24 – (60% 40) 40
Экзамен - 60% от KP KP
ИТОГО по дисциплине 60 100

8.4. Шкала оценки образовательных достижений

Итоговая аттестация по дисциплине оценивается по 100-балльной шкале и представляет
сумму баллов, заработанных обучающимся при выполнении заданий в рамках текущей и
промежуточной аттестации

Сумма
баллов Оценка по 4-х балльной шкале Оценка

ECTS
Требования к уровню освоения

учебной дисциплины

90-100 5- «отлично»/ «зачтено» А

Оценка «отлично» выставляется
обучающемуся, если он глубоко и
прочно усвоил программный
материал, исчерпывающе,
последовательно, четко и
логически стройно его излагает,
умеет тесно увязывать теорию с
практикой, использует в ответе
материал монографической
литературы

85-89

4 - «хорошо»/
«зачтено»

В
Оценка «хорошо» выставляется
обучающемуся, если он твёрдо
знает материал, грамотно и по
существу излагает его, не
допуская существенных
неточностей в ответе на вопрос

70-84 С

65-69

3 - «удовлетворительно»/
«зачтено»

D

Оценка «удовлетворительно»
выставляется обучающемуся,
если он имеет знания только
основного материала, но не
усвоил его деталей, допускает
неточности, недостаточно
правильные формулировки,
нарушения логической
последовательности в изложении
программного материала

60-64 Е

0-59
2 - «неудовлетворительно»/
«не зачтено» F

Оценка «неудовлетворительно»
выставляется обучающемуся,
который не знает значительной
части программного материала,
допускает существенные ошибки.
Как правило, оценка
«неудовлетворительно» ставится
обучающимся, которые не могут
продолжить обучение без
дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8



а) основная учебная литература:

1. Гражданский кодекс РФ - часть четвертая
2. Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной

собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации
приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном
порядке патентов Российской Федерации на изобретение

3. Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации
приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в
установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель

4. Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации
приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в
установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец

5. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и
знака обслуживания

6. Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации
договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные
образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы
данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой
концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в
соответствии с патентным законодательством Российской Федерации.

б) дополнительная учебная литература:

7. Корнилов И.К. Основы патентного права. Учебное пособие — М.: МГУП, 2009. - 173 с.
8. Сергеев А.П. Патентное право. Учебное пособие М.: Издательство БЕК, 1994. - 202 с.
9. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: учебник. М.: Проспект, 2008. -

368 с.
10. Бромберг Г.В. Интеллектуальная собственность. Основной курс (учебное пособие). –

Москва: А–приор., 2009. – 336 с.
11. Правовая охрана интеллектуальной собственности: патенты, фирменные наименования,

товарные знаки, авторские права, программы для ЭВМ // Учебное пособие под ред.
Дементьева В.Н. – Москва, 2005. – 400 с.

12. Янушкевич И.П. Источники авторского и патентного права. – М.: Информационный
центр ФИПСа, 2001.

13. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение // Учебное пособие под
редакцией Карпухина С.И. – М.: Международные отношения, 2005. - 400 с.

14. Защита конфиденциальной информации // Учебное пособие под редакцией Ищейнова
В.Я. – М.: Форум, 2009. - 256 с.

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

15. Сайт Федерального института промышленной собственности (ФИПС)
(http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru)

16. Портал Апатент (www.apatent.ru)
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
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Вид учебных
занятий Организация деятельности студента

Лекция

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки,
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова,
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий,
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь.
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать
преподавателю на консультации, на практическом занятии.

Практикум Методические указания по выполнению лабораторных работ в
УМК дисциплины.

Подготовка к
экзамену

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др.

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

Специальные информационные технологии не используются.

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Компьютерный проектор, экран, персональный компьютер. Патентный фонд ИАТЭ
НИЯУ МИФИ.

14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014
г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные
методы обучения, технологии социокультурной реабилитации обучающихся с ОВЗ с целью
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений.

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом
индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально
(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и
практических занятиях допускается присутствие ассистента, а также, сурдопереводчиков и
тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний обучающихся на практических занятиях осуществляется на основе
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на
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соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)
С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим анализом может быть
проведен дома (например, при необходимости дополнительной звукоусиливающей аппаратуры
(наушники)). В таком случае обучающийся предоставляет письменный анализ,
соответствующий предъявляемым требованиям.

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время
подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации
(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а также использование на лекциях
звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь.
Оценка знаний обучающихся на практических занятиях осуществляется в устной форме (как
ответы на вопросы, так и практические задания). При необходимости анализа фильма может
быть заменен описанием ситуации межэтнического взаимодействия (на основе опыта
респондента, художественной литературы и т.д.), позволяющим оценить степень
сформированности навыков владения методами анализа и выявления специфики
функционирования и развития психики, позволяющими учитывать влияние этнических
факторов. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах
предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий может
быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности
посещения лекционного занятия обучающийся может воспользоваться кратким конспектом
лекции.

При невозможности посещения практического занятия обучающийся должен
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое
задание.
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.).

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата
проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть
реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype).

Для этого по договоренности с преподавателем обучающийся в определенное время
выходит на связь для проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде
собеседования по вопросам (см. формы проведения промежуточной аттестации для лиц с
нарушениями зрения). Вопрос и практическое задание выбираются самим преподавателем.

Примечание: Фонды оценочных средств, включающие типовые задания и методы оценки,
критерии оценивания, позволяющие оценить результаты освоения данной дисциплины
обучающимися с ОВЗ могут входить в состав РПД на правах отдельного документа

Программу составил (а) (и):
к.т.н., доцент отделения ЯФиТ(О), Куприянов В.М.

Рецензент (ы):
к.т.н., доцент отделения ЯФиТ(О), Нахабов А.В.
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