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Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.05.01 «Введение в качественную тео-
рию динамических систем второго порядка»  составлена в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирова-
ние информационных систем 

направленность: «Технологии программирования» 

Дисциплина (модуль) «Введение в качественную теорию динамических систем второго по-

рядка» относится к вариативной/ части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний (выбрать нужное) блока дисциплин учебного плана. 

Для освоения дисциплины (модуля) «Введение в качественную теорию динамических систем 

второго порядка» необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения  

следующих дисциплин  и прохождения  практик: математический анализ, дифференциальные 

уравнения, алгебра, геометрия. 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е./ 180 ч.;  

контактная работа: 29.25 

занятия лекционного типа – ч.,  
занятия семинарского типа (семинары) – 28 ч.,  
(занятия семинарского типа - семинары, практические занятия, практикумы, лаборатор-

ные работы) 

контроль самостоятельной работы – 1ч., 
иная контактная работа – 0,25 ч., 
контролируемая письменная работа – 0 ч., 
СР – 150.75 ч., 
контроль – зачет. 

 

Ключевые слова: динамическая система, состояние равновесия, особая точка, фазовая 
траектория. 

 
1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины (модуля)1:   

Задачи дисциплины (модуля) 2: 
ПК-9. Способен учитывать знания проблем и тенденций развития рынка ПО в професси-

ональной деятельности. 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения поставленных задач.; 

Показателями компетенций являются: 
 

   

 
1 Цель – представление о результатах освоения дисциплины. Цель дисциплины должна быть соотнесена с результа-
том освоения ОП ВО (формируемыми компетенциями). Цель должна быть обозначена кратко, четко и иметь практи-
ческую направленность.  
2 Формулировка задач должна быть связана со знаниями, умениями и владениями (навыками), также должны быть 
учтены виды деятельности, указанные в ОПОП ВО. 
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Знания  

По окончании данного курса студенты должны знать основные определения и  ме-
тоды исследования на устойчивость дифференциальных уравнений и систем. 
 

Умения 

По окончании данного курса студенты должны приобрести умения применять изу-
ченные методы исследования на устойчивость при решении практических задач и в 
других разделах математики. 
 

         Навыки 

По окончании данного курса студенты должны уверенно интегрировать линейные диф-
ференциальные системы, вычислять характеристические показатели скалярных и матрич-
ных функции, составлять функции Ляпунова, решать прикладные задачи. 

     Таблица 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-
сенных с индикаторами достижения компетенций 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

УК-1. Способен осу-
ществлять поиск, крити-
ческий анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных 
задач.  

УК-1.1. Знает принципы 
сбора, отбора и обобщения 
информации. 
 

Обладает базовыми знаниями, 
полученными в области мате-
матических и (или) естествен-
ных наук, программирования и 
информационных технологий 

УК-1.2. Умеет соотносить 
разнородные явления и си-
стематизировать их в рам-
ках избранных видов про-
фессиональной деятельно-
сти.  

Умеет находить, формулиро-
вать и решать стандартные 
задачи в собственной научно-

исследовательской деятельно-
сти в области программирова-
ния и информационных техно-
логий 

УК-1.3. Имеет практиче-
ский опыт работы с инфор-
мационными источниками, 
опыт научного поиска, со-
здания научных текстов. 
. 

Владеет практическим опы-
том научно-исследовательской 
деятельности в области про-
граммирования и информацион-
ных технологий 

УК-1.3. Имеет практи-
ческий опыт работы с 
информационными ис-
точниками, опыт науч-
ного поиска, создания 
научных текстов. 
. 

ПК-9.1. Знает проблемы и 
тенденции развития рынка 
программного обеспечения. 
Ознакомлен с содержимым 
“Единого реестра про-
грамм для электронных вы-
числительных машин и баз 
данных”. 

Обладает базовыми знаниями, 
полученными в области мате-
матических и (или) естествен-
ных наук 
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ПК-9.2. Умеет использо-
вать знания проблем и тен-
денций развития рынка ПО 
в своей профессиональной 
деятельности. 

Умеет использовать их в про-
фессиональной деятельности 

ПК-9.3. Имеет практиче-
ский опыт рыночной 
оценки конкретного про-
граммного продукта 

Имеет навыки выбора методов 
решения задач профессиональ-
ной деятельности на основе 
теоретических знаний 

 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
индикаторами достижения компетенций, можно взять из раздела «Планируемые результаты 
освоения образовательной программы» Примерной основной образовательной программы (при 
наличии). 

 

2. Объем дисциплины (модуля) по видам учебной работы. 
 

Таблица 2. Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость: 5 з.е. / 180 ч. 
 

Форма обучения ОЧНАЯ (очная, очно-заочная, заочная) 
 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам в часах 

7    

Общая трудоемкость дисциплины 180 180    

Контактная работа:  29.25 29.25    

занятия лекционного типа      

занятия семинарского типа  
(ЛР) 

28 28    

контроль самостоятельной работы 1 1    

иная контактная работа 0.25 0.25    

контролируемая письменная работа      

контроль      

Самостоятельная работа (СР) 150.75 150.75    

Курсовая работа (проект)      

Вид промежуточного контроля (зачет, эк-
замен, диф. зачет) 

зачет зачет    

 

3. Содержание дисциплины (модуля). 
 

Таблица 3. Распределение часов по темам и видам учебной работы 

 

Форма обучения очная (очная, очно-заочная, заочная) 
Семестр 7 

Номер Наименование разделов Объем в часах 
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раздела 

 

 и тем дисциплины (мо-
дуля) 

Всего Л ЛЗ кср ср  иная ра-
бота+ 

контроль 

Модуль 1. Основ-
ные понятия каче-
ственной теории 
дифференциаль-
ных уравнения 

 

Тема 1. Динамические 
системы в плоской обла-
сти, их геометрическое и 
механическое интерпре-
тации. 
 

4  4    

 Тема 2. Поворот вектор-
ного поля. Направления 
стремления траектории к 
простым состояниям рав-
новесия. 

2  2    

 Тема 3. Простые состоя-
ния равновесия. Условия 
различия простых состо-
яний равновесия.   

2  2    

 Тема 4. Индекс Пуанкаре 
состояния равновесия 
динамической системы 
второго порядка 

4  4    

 Тема 5. Критерий 
Дюлака, Бендиксона. То-
пографическая система 
Пуанкаре 

4  4    

Модуль 2. Пре-
дельные циклы и 
алгебраические 
интегралы дву-
мерных автоном-
ных систем. 

 

Тема 6. Предельные 
циклы, характеристиче-
ский показатель цикла. 
Устойчивость предель-
ных циклов. 
 

2  2    

 Тема 7. Рождение пре-
дельного цикла из осо-
бой точки типа «слож-
ный фокус». 
 

4  2  2  

 Тема 8. Построение 
всего множества диффе-
ренциальных систем, 
имеющих заданную ин-
вариантную кривую. 
 

6  4  2  

 Тема 9. Алгебраические 
предельные циклы, инва-
риантные прямые авто-
номных систем второго 
порядка. 

8  4 1 2.75 0.25 

Итого:  180  28 1 150.75 0.25 

 

4. Самостоятельная работа обучающихся. 
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Цели самостоятельной работы – освоить те разделы дисциплины, которые не были затро-
нуты в процессе аудиторных занятий, но предусмотрены рабочей программой, а также расши-
рить границы получаемых знаний, умений и навыков (владений) в процессе дополнительного 
изучения отдельных тем, решении практических задач, исследования отдельных вопросов дис-
циплины с помощью учебно-методической литературы; подготовиться к занятиям лекционного 

и семинарского типа. 

 

Таблица 4. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

№   
п/п 

Вид самостоятельной работы  Разделы или темы 

 рабочей программы 

Модуль 1 

1 Самоподготовка по материалам из ос-
новной и вспомогательной литературы 

тема 1, тема 2 тема 3, 
тема 4,тема 5 . 

Итого по модулю 1 16 часов. 
Модуль 2 

2 Самоподготовка по материалам из ос-
новной и вспомогательной литературы 

тема 6 ,тема 7, тема 8 , тема 9  
 

Итого по модулю 2 11 час. 
Всего часов: 26.7 час+0.3=27ч. 

 

1. Подготовка отдельных докладов по темам занятий. 
2. Поиск учебных видеофильмов, роликов для дальнейшей демонстрации на занятии. 
3. Подготовка мультимедийной презентации. 
 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля). 
При разработке списка источников и литературы необходимо учитывать требования 

образовательных стандартов по книгообеспеченности. 
Для ФГОС 3++: «При использовании в образовательном процессе печатных изданий биб-

лиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 
экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, 
на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисци-
плину (модуль) проходящих соответствующую практику».  

Литература для самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 

Библиографическое 

 Описание 

1 Ушхо Д.С. Введение в качественную теорию динамических систем второго 
порядка / Д.С. Ушхо. – Майкоп: Изд-во АГУ, 2004. – 104 с.   

2 Образовательный математический сайт. Режим доступа: www.exponenta.ru  

  

Таблица 5.1. Основная литература 
 

№ 

п/п 

Библиографическое 

 Описание 
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1 

Андронов А.А. Качественная теория динамических систем второго порядка/ 
А.А. Андронов, Е.А. Леонтович, И.И. Гордон, А.Г. Майер. - М.: Наука, 1966. – 

568 с. 

2 
Андронов А.А. Теория бифуркаций динамических систем на плоскости/ А.А. 
Андронов, Е.А. Леонтович, И.И. Гордон, А.Г. Майер. - М.: Наука, 1967. – 488 с. 

3 
Ушхо Д.С. Введение в качественную теорию динамических систем второго по-
рядка / Д.С. Ушхо. – Майкоп: Изд-во АГУ, 2004. – 104 с.   

 

Таблица 5.2. Дополнительная  литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое 

 Описание 

1. Барбашин Е. А. Введение в теорию устойчивости. М.: Наука, 1971. 223 c.   

2 Барбашин Е. А. Функции Ляпунова. М.: Наука, 1970. 240 c. 

3 Беллман Р. Теория устойчивости решений дифференциальных  уравнений. 
М.:УРСС, 2003. 216 с. 

4 Малкин И. Г. Теория устойчивости движения. М.: Наука, 1966. 
 

 

Таблица 5.3.. Электронные информационные ресурсы 

 

№ 

п/п 

Название (адрес) ресурса 

1 Электронная библиотека механико-математического факультета Московского 
государственного университета- www.lib.mexmat.ru/bookks/41   

2 Новая электронная библиотека- www.newlibrary.ru 

3 Российское образование(федеральный портал)- www.edu.ru 

  

 

 

6. Образовательные технологии3
  

Таблица 6. Образовательные  технологии 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Виды учебных 
занятий 

Образовательные технологии 

1 2 3 4 

1. 

 

 

 

Модуль 1. Ос-
новные понятия 
качественной 

 

ЛР- 1-8. 

 

 

Вводная лекция с использованием видеоматериа-
лов 

 

 

 
3 В разделе указываются образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебных за-
нятий для наиболее эффективного освоения дисциплины. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие 
у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, ана-
лиз ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе 
результатов научных исследований, в том числе с учётом региональных особенностей профессиональной деятель-
ности выпускников и потребностей работодателей (п.34. Приказ №301). 

http://www.newlibrary.ru/
http://www.edu.ru/
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2. 

 

 

 

 

 

 

. 

теории диффе-
ренциальных 
уравнения 

 

 

Модуль 2. Пре-
дельные циклы 
и алгебраиче-
ские интегралы 
двумерных ав-
тономных си-
стем. 
 

 

 

 

 

ЛР-9-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультирование и проверка домашних заданий 
посредством электронной почты  
 

 

 

 

 

 

7. Методические рекомендации по дисциплине (модулю). 
Материал дисциплины «Введение в качественную теорию динамических систем второго 

порядка»  распределен по двум главным модулям (разделам), изучение которой  способствует 
воспитанию современного математического мышления. 

Обучение происходит в форме практических занятий, а также самостоятельной работы сту-
дентов. Лекционные занятия не предусмотрены.  

Методические рекомендации к практическим  занятиям 

 

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо самостоятельно изучить 
соответствующие темы. Теоретический материал можно брать как из основной литературы.   

В ходе работы с учебной книгой  студентам рекомендуется обращать внимание на катего-
рии, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные вы-
воды и практические рекомендации по их применению.  

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых можно делать пометки, под-
черкивающие особую важность теоретических положений. 

Во время практических занятий обучающимся необходимо выполнять, задания выдавае-
мые преподавателем, что зачитывается как текущая работа студента.  

Практические задания, выполняемые в аудитории, предназначены для указания общих 
методов   решения задач определенного типа. Закрепить навыки можно лишь в результате само-
стоятельной работы.  

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

 Самостоятельная работа студента по курсу «Введение в качественную теорию ди-
намических систем второго порядка» заключается, прежде всего, в освоении теоретического 
материала. При этом полезно использовать вспомогательную литературу (как из основного, так 
и из дополнительного списка).  Основной задачей студентов является осмысление вводимых по-
нятий, фактов и связей между ними. Кроме того, студент должен познакомиться и научиться 
применять самостоятельно наиболее важные методы изучаемого курса. При подготовке к сдаче 
зачета  весь теоретический материал рекомендуется распределять равномерно по дням.  

 

Методические рекомендации преподавателю 

 

Изучив содержание учебной дисциплины, целесообразно разработать матрицу наиболее 

предпочтительных методов обучения и форм самостоятельной работы студентов, адекватных ви-
дам лекционных и семинарских занятий. 
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Необходимо предусмотреть развитие форм самостоятельной работы, выводя студентов к 

завершению изучения учебной дисциплины на её высший уровень. По учебному плану предусмот-
рено проведение разного типа занятий. 

Вузовская лекция – главное звено дидактического цикла обучения. Её цель – формирова-
ние у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала методом само-
стоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требова-
ниям: 

- изложение материала от простого к сложному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации дея-

тельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистиче-

ские данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессио-

нальной деятельностью студентов. 
Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать существующие в пе-

дагогической науке и используемые на практике варианты лекций, их дидактические и воспиты-
вающие возможности, а также их методическое место в структуре процесса обучения. 

Лекции читаются с использованием наглядных пособий и электронных презентаций, с 
применением современных методов обучения, стимулирующих познавательную активность. В 
начале каждого практического занятия преподаватель организует повторение изученного на лек-
ции материала по контрольным вопросам к данному практическому занятию, вспоминает со сту-
дентами понятийный аппарат. При возникновении затруднений у студентов при решении задач 
преподаватель подробно разбирает каждый шаг решения с обязательным вовлечением студентов 
группы в процесс обсуждения алгоритма решения задачи.  

В условиях преобладающего теоретического обучения обязательным условием для фор-
мирования умений и навыков является усвоение теоретического материала, поэтому вопросы 
контроля должны проверять тот теоретический материал, содержание которого представлено в 
конспекте лекции и указанной литературе. Перечень рассматриваемых вопросов по теме препо-
даватель формирует во время чтения лекции. 

По уровню сложности предусматриваются самые различные вопросы, предполагающие 
воспроизведение и закрепление теоретического материала, проверку его осмысления, вопросы 
на обобщение, анализ и синтез и др. Обязательно предусматриваются контрольные вопросы на 
проверку усвоения определений ключевых понятий, знание фактов, теорий, концепций, то есть 
всего того, что определяет основное содержание темы.  

Вопросы и задания для контроля должны позволить студентам самостоятельно опреде-
лить уровень усвоения учебного материала по теме, представленного в лекции, на практическом 
занятии. 

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учеб-
ной программы. Он может быть построен как на материале одной лекции, так и на содержании 

обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения предварительной лекции. Главная и 

определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, проблемности, 
диалога между преподавателем и студентами и самими студентами. 

При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алго-
ритма: 
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а) разработка учебно-методического материала: 
- формулировка темы, соответствующей программе; 
- определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; 
- выбор методов, приемов и средств обучения для проведения семинара; 
- подбор литературы для преподавателя и студентов; 
- при необходимости проведение консультаций для студентов; 
б) подготовка студентов и преподавателя: 
- составление плана семинара из 3-4 вопросов; 
- предоставление студентам 4-5 дней для подготовки к семинару; 
- предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы (учебники, 

учебные пособия, законы и постановления, руководства и положения, конспекты лекций, ста-
тьи, справочники, информационные сборники и бюллетени, статистические данные и др.); 

- создание набора наглядных пособий. 
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки 

ответов: 
- полнота и конкретность ответа; 
- последовательность и логика изложения; 
- связь теоретических положений с практикой; 
- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 
- наличие качественных и количественных показателей; 
- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; 
- уровень культуры речи; 
- использование наглядных пособий и т.п. 
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое 

внимание на следующие аспекты: 
- качество подготовки; 
- степень усвоения знаний; 
- активность; 
- положительные стороны в работе студентов; 
- ценные и конструктивные предложения; 
- недостатки в работе студентов; 
- задачи и пути устранения недостатков. 

При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объ-
ективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка 
знаний студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Зная тему практического занятия, необходимо готовиться к нему заблаговременно: читать 
рекомендованную и дополнительную литературу, конспект лекций, методические указания к 
практическим занятиям, структурировать материал, составлять словарь терминов, отвечать на 
контрольные вопросы, решать ситуационные задачи и т.п. На практическом занятии вы можете 
получить консультацию преподавателя по любому учебному вопросу изучаемой темы. 

Под самостоятельной работой студентов понимают учебную деятельность студентов, ко-
торая организована преподавателями, но осуществляется студентом без непосредственного уча-
стия преподавателя в учебной деятельности студента. Все виды самостоятельной работы студен-
тов по дисциплине представлены в фонде оценочных средств. Четкая организация самостоятель-
ной работы студентов делает ее эффективной. Это обеспечивается предоставлением студентам: 
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учебных и учебно-методических пособий; тематических планов лекций, практических занятий, 
образцов контрольных работ, тестов, кейсов и др.; перечня знаний и умений, которыми они 
должны овладеть при изучении дисциплины; информации о процедуре сдачи зачета и экзамена 
и др. Ответы представляются в письменной форме (печатной, непосредственно преподавателю, 
или электронной). 

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным ма-
териалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Она включает в себя выполне-
ние различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала 
изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 
заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требова-
ния: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а 
также соответствовать установленным требованиям по оформлению. Студентам следует: руко-
водствоваться графиком самостоятельной работы, выполнять все плановые задания, выдаваемые 
преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 
неясные вопросы; при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие тео-
ретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения 
на консультации с преподавателем.  

Самостоятельная работа студентов является обязательным компонентом образователь-
ного процесса, так как она обеспечивает закрепление получаемых на лекционных занятиях зна-
ний путем приобретения навыков осмысления и расширения их содержания, навыков решения 
актуальных проблем формирования общекультурных и профессиональных компетенций, 
научно-исследовательской деятельности, подготовки к семинарам, лабораторным работам, сдаче 
зачетов и экзаменов. 

Подготовка к промежуточной аттестации ведется на основе полученного лекционного ма-
териала и рекомендованной литературы, осмысления работы на практических занятиях и само-
стоятельной работы. 

8.  Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов 

 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обу-
чения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимо-
сти от их индивидуальных особенностей: 

• для слепых и слабовидящих:  
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением;  
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; 

возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на ком-

пьютере.  
• для глухих и слабослышащих:  
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- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусилива-
ющая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в 

форме тестирования.  
• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением;  
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением;  
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на ком-

пьютере.  
При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  
 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с 
учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 
использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями 
обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут 
использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием 
дистанционных образовательных технологий.  

 

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интер-
нет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и вос-
приятия информации: 

• для слепых и слабовидящих: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
• для  глухих и слабослышащих: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 
• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 

  

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная биб-
лиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными 
местами с техническими средствами обучения.  
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 
 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях, предоставляемых деканатом факультета 
в соответствии с расписанием.  

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины указывается необходи-
мое для обучения лицензионное программное обеспечение, оборудование, демонстрационные 
приборы, мультимедийные средства, учебные фильмы, тренажеры, карты, плакаты, нагляд-
ные пособия; требования к аудиториям – компьютерные классы, академические или специально 
оборудованные аудитории и лаборатории, наличие доски и т.д. 
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