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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

               соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО 
 

Целью изучения дисциплины является: 

формирование у студентов специализированной базы знаний по фундамен-

тальным проблемам информационной безопасности в условиях становления со-

временного информационного общества, в использовании организационно-

технических механизмов обеспечения защиты информационных объектов, а 

также получение навыков в применении технологий обеспечения информацион-

ной безопасности для защищаемых объектов. 

 

В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 Способен решать задачи профессиональной деятельности с использованием 

существующих информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-4); 

профессиональные компетенции (ПК): 

 Способность устанавливать причинно-следственные связи между явлениями 

проблемной ситуации; возможность устранения проблем за счет автоматиза-

ции (ПК-1).  

 

Основными задачами дисциплины являются: 

1. Ознакомление студентов с методологическими подходами применения и 

эксплуатации основных технических средств информационной безопас-

ности защищаемых объектов, а также с основными методами определе-

ния параметров, характеристик и условий применения технических 

средств защиты на основе анализа возможных угроз информационной 

безопасности и потенциальных каналов утечки информации; 

2. Формирование у студентов способности самостоятельно решать постав-

ленные задачи в области информационной безопасности с помощью су-

ществующих принципов, методов и технологий в различных организа-

ционных структурах, по базовым направлениям и применительно к ти-

повым информационным объектам. 

 

После завершения освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные положения и концепции прикладного и системного программи-

рования, архитектуры компьютеров и систем, современные языки про-

граммирования, технологии создания и эксплуатации программных про-

дуктов и программных комплексов; 

 приемы декомпозиции и интеграции технических систем и конструкций 

технических изделий; устранение трудностей за счет поиска новых подхо-

дов и использования аналогов из других предметных областей науки и 

техники; 
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Уметь: 

 использовать положения и концепции в профессиональной деятельности; 

 выявлять ведущие факторы и параметры технических изделий, создаю-

щие проблемные ситуации и трудности; находить способы и приемы раз-

решения проблемных ситуаций при проектировании, производстве и экс-

плуатации технических изделий. 

 

Владеть: 

 практическими навыками разработки ПО; 

 методологией устранения проблемных ситуаций на основе поиска новых 

технических решений, в том числе использованием элементов искус-

ственного интеллекта. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

 Дисциплина «Основы информационной безопасности» относится к обяза-

тельной части основной профессиональной образовательной программы подго-

товки бакалавров по направлению подготовки 01.03.02. «Прикладная математика 

и информатика». 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Архитектура 

ПК», «Операционные системы, среды и оболочки», «Системы управления БД», 

«Правовые основы рынка ПО», «Технологии и среды программирования», 

«Адаптированные информационные технологии» и компетенциях: УК-2, УК-7, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы обучения со-

ставляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

  

Таблица  1 

Виды занятий Всего  

часов 

Семестр 

… 

Семестр 

седьмой 

Семестр 

… 

Семестр  

… 

Общая трудоемкость 72  72   

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Аудиторные занятия 48  48   

Лекции (Л) 16  16   

Практические занятия (ПЗ) 32  32   

Лабораторные работы (ЛР)  -  -   

Самостоятельная работа 24  24   
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4. Содержание дисциплины 

4.1. Темы дисциплины и виды занятий 

 

                                                                                            Таблица 2 

Наименование тем 

Лек-

ции,  

час. 

 

Практиче-

ские заня-

тия, час 

 

Лабора-

торные за-

нятия, час 

 

Занятия в 

интерак-

тивной 

форме, час 

 

Код  

компетен-

ций 

Тема 1. Концепция инфор-

мационной безопасности. 

2 4 -  ОПК – 4 

ПК – 1  
 

Тема 2. Основные направле-

ния обеспечения информа-

ционной безопасности. 

2 4 - 1 ОПК – 4 

ПК – 1 

Тема 3. Основные способы 

защиты информации. 

2 4 - 1 ОПК – 4 

ПК – 1 

Тема 4. Защита информации 

от утечки по техническим 

каналам связи. 

2 4 - 2 ОПК – 4 

ПК – 1 

Тема 5. Способы противо-

действия несанкционирован-

ному доступу к источникам 

конфиденциальной инфор-

мации. 

2 4 - 2 ОПК – 4 

ПК – 1 

Тема 6. Особенности защиты 

информационных объектов с 

помощью технических 

средств. 

2 4 - 2 ОПК – 4 

ПК – 1 

Тема 7. Защитные меры при 

работе с зарубежными парт-

нёрами. 

2 4 - 1 ОПК – 4 

ПК – 1 

Тема 8. Методика разработки 

системы защиты информа-

ции на предприятии. 

2 4 - 1 ОПК – 4 

ПК – 1 

 

Итого: 
 

16 

 

32 

 

- 

 

10 

 

 

Курсовые работы (проекты) -  -   

Расчетно-графические работы      

Контрольная работа,  

домашнее задание 

+  +   

Текущий контроль знаний Тест  Тест   

Вид итогового контроля Экзамен  Экзамен   

ЗАОЧНАЯ ФОРМА НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ 
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4.2. Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Концепция информационной безопасности.                               

Основные концептуальные положения системы информационной безопас-

ности. Понятие информации и три подхода к определению информации. Опреде-

ление системы информационной безопасности и требования к ней. Основные ви-

ды обеспечения информационной безопасности и системы защиты информации. 

Концептуальная модель информационной безопасности, её состав и особенности 

применения. Характеристика действий, приводящих к неправомерному овладе-

нию конфиденциальной информацией. 

 

Тема 2. Основные направления обеспечения информационной безопасности. 
Характеристика направлений информационной безопасности и перечень 

защитных действий. Особенности правовой защиты информации. Структура за-

конодательства РФ в области информационной безопасности и защиты инфор-

мации. Понятие конфиденциальной информации и виды тайн в Российском за-

конодательстве. Основные определения, состав и особенности реализации орга-

низационной защиты информации. Предназначение, состав и основные задачи 

службы безопасности предприятия, фирмы. Предназначение, состав и особенно-

сти реализации инженерно-технической защиты информационных объектов.  

 

Тема 3. Основные способы защиты информации. 

Понятие способа защиты информации и состав основных организационных 

и технических мероприятий по её защите. Чем достигается обеспечение инфор-

мационной безопасности, основные цели защиты информации. Каналы распро-

странения информации и порядок реализации защитных действий от неправо-

мерного овладения конфиденциальной информацией. Матрица, характеризую-

щая взаимосвязь источников информации, целей защиты и механизмов защиты в 

процессе телекоммуникационного обмена сведениями. 

 

Тема 4. Защита информации от утечки по техническим каналам связи. 

Определение утечки информации и способы её классификации. Структура 

канала утечки информации и классификация технических каналов. Классифика-

ция и особенности проявления визуально-оптических каналов утечки информа-

ции и особенности защиты информации по ним. Классификация и особенности 

проявления акустических каналов утечки информации и особенности защиты 

информации по ним. Классификация и особенности проявления электромагнит-

ных каналов утечки информации и особенности защиты информации по ним. 

Характеристика применяемых средств защиты информации от утечки по различ-

ным каналам. 

 

Тема 5. Способы противодействия несанкционированному доступу к источ-

никам конфиденциальной информации. 

Характеристика основных способов несанкционированного доступа к ин-

формации. Состав обобщённой модели способов несанкционированного доступа 
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к источникам конфиденциальной информации и их взаимосвязь друг с другом. 

Обзор и основные возможности технических средств несанкционированного до-

ступа к информации. Порядок контроля и прослушивания телефонных каналов 

связи, методика непосредственного подключения к телефонной линии. Особен-

ности перехвата компьютерной информации и несанкционированного внедрения 

в базы и банки данных. Применение скрытой фото- и видеосъёмки при помощи 

специальной оптики.  

 

Тема 6. Особенности защиты информационных объектов с помощью техни-

ческих средств. 

Понятие, классификация и особенности применения акустических систем 

радиоподслушивания (радиозакладок), их параметры и характеристики. Обзор и 

классификация основных средств обнаружения радиосигналов. Предназначение, 

состав, основные характеристики и возможности индикаторов поля, панорамных 

радиоприёмников, сканеров и нелинейных радиолокаторов, порядок их  

применения и примеры. Понятие радиоэлектронных помех, их разновидности и 

порядок постановки. Методика обеспечения безопасности телефонных 

переговоров и противодействия лазерному подслушиванию с помощью 

специальных технических средств. 

 

Тема 7. Защитные меры при работе с зарубежными партнёрами. 

Основные направления взаимодействия с зарубежными партнёрами и 

порядок организации научно-технического сотрудничества с ними. Вопросы 

защиты интеллектуальной собственности в соглашениях и договорах о 

международном сотрудничестве. Технологический обмен результатами 

совместной деятельности и порядок его регулирования. Структура рынка по 

реализации новых технологий, характеристика основных путей 

технологического обмена между странами. Основные виды международных 

коммерческих операций и их характеристика. Анализ возможных условий 

разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну и научно-

техническая документация как источник конфиденциальной информации в 

международных сделках. Организация безопасной работы с зарубежными 

партнёрами. 

 

Тема 8. Методика разработки системы защиты информации на предприя-

тии. 
Общепринятая методика проведения аудита выделенных помещений и её 

особенности. Возможности специального оборудования и технических средств, 

рекомендованных для проведения аудита. Состав итоговых документов по ре-

зультатам аудита и их оценка. Порядок разработки системы защиты информации 

на предприятии, характеристика основных стадий разработки и этапов работы. 

Общий порядок действий по обеспечению информационной безопасности на ос-

новных этапах разработки системы. Полномочия специальной приёмной комис-

сии, её состав и итоговые документы по приёму разработанной или усовершен-

ствованной системы защиты информационных объектов на предприятии. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты по дисциплине  

1. «Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины». 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

Структура фонда оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине «Основы информационной безопасности» 

приведена в Приложении 1 к настоящей рабочей программе. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература:  

1. Гришина Н. В. Информационная безопасность предприятия: Учебное посо-

бие / Гришина Наталия Васильевна. - 2; доп. - Москва; Москва: Издательство 

"ФОРУМ": ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 240 с. - 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. - ISBN 978-5-

00091-007-8. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=491597 

2. Малюк А. А., Горбатов В. С. и др. Введение в информационную безопас-

ность: Учебное пособие / Малюк А. А.,Горбатов В.С. и др. ; под. ред. В.С. 

Горбатого. - М.: Телеком, 2011. - 288 с.: ил. - ISBN 978-5-9912-0160-5.  

3. Малюк А. А. Теория защиты информации [Текст] / А. А. Малюк. - М.: Горя-

чая линия - Телеком, 2013. - 184 с.: ил. - (Научное издание). - ISBN 978-5-

9912-0246-6. 

Дополнительная литература: 

1. Бирюков А. Информационная безопасность: защита и нападение [Текст] / А. 

Бирюков. - М.: ДМК Пресс, 2012. - 474 с.: ил.; 60x90 /16. - ISBN 978-5-94074-

647-8. 

2.  Шаньгин В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и се-

тей: Учебное пособие / Шаньгин Владимир Федорович. - Москва; Москва: 

Издательский Дом "ФОРУМ": ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-

М", 2014. - 416 с. - ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПТУ И СТУДЕНТОВ СРЕДНИХ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. - ISBN 978-5-8199-0331-5. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=423927 

3. Цирлов В. Л. Основы информационной безопасности [Текст]: краткий курс / 

В. Л. Цирлов. - Ростов н/Д.: Феникс, 2008. - 253 с. - (Профессиональное обра-

зование). - ISBN 978-5-222-13164-0. 

Рекомендуемая литература: 

1. Ворона В. А., Тихонов В. А. Инженерно-техническая и пожарная защита объ-

ектов / Ворона В.А., Тихонов В.А. - М.: Горячая линия-Телеком, 2012. - 512 

с.: ил. - ISBN 978-5-9912-0179-7.  

2. Ворона В. А., Тихонов В. А. Технические средства наблюдения в охране объек-

тов / Ворона В.А., Тихонов В.А. - М.: Горячая линия-Телеком, 2011. - 184 с.: 

ил. - ISBN 978-5-9912-0143-8.  

http://znanium.com/go.php?id=491597
http://znanium.com/go.php?id=423927
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3. Зайцев А. П. и др. Технические средства и методы защиты информации 

[Текст]: учебное пособие для вуза / Зайцев А.П. и др.; под. ред. А. П. Зайцева, 

А. А. Шелупанова. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Горячая линия-Телеком, 2012. 

- 616 с.: ил. - ISBN 978-5-9912-0084-4. 

4. Ярочкин В. И. Информационная безопасность / В. И. Ярочкин; В.И. Ярочкин. - 

5-е изд. - Москва: Академический проект, 2008. - 544 с. - (Gaudeamus). - ISBN 

978-5-8291-0987-5. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211164 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы: 

http://www.znanium.com/ - электронно-библиотечная система 

http://www.e.lanbook.com/ -  ЭБС Издательства "ЛАНЬ" 

http://www.rucont.ru/- электронно-библиотечная система 

http://www.biblioclub.ru/ -университетская библиотека онлайн 

  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания для обучающихся, по освоению дисциплины, при-

ведены в Приложении 2 к настоящей рабочей программе. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения: MS Office. 

Информационные справочные системы: 

1. Электронные ресурсы образовательной среды Университета. 

2. Информационно – справочные (правовые) системы: «Консультант +». 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Лекционные занятия: 

- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран); 

- комплект электронных презентаций/слайдов.  

Практические занятия: 

- компьютерный класс с проектором для интерактивного обучения и проведения 

лекций в форме слайд-презентаций, оборудованный современными лицензион-

ными программно-техническими средствами: операционная система не ниже 

WindowsXP; офисные программы MSOffice; 

- рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интер-

нет; 

- рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211164
http://www.znanium.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.rucont.ru/-
http://www.biblioclub.ru/
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Приложение 1 
 

 

 

 
ИНСТИТУТ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ 

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 

 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ  

«ОСНОВЫ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

(Приложение 1 к рабочей программе) 

 

 

 

Направление подготовки: 01.03.02 – Прикладная математика и информатика 

Профиль: Искусственный интеллект и управление в ракетно-космических си-

стемах 

Уровень высшего образования: бакалавр 

Форма обучения: очная 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
№ 

п/п 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части)* 

Раздел дисци-

плины, обеспе-

чивающий 

формирование 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения раздела дисциплины, обеспечи-

вающего формирование компетенции (или ее части), 

обучающийся должен: 

Знать уметь владеть 

1. ОПК-4 Способен ре-

шать задачи 

профессиональ-

ной деятельно-

сти с использо-

ванием суще-

ствующих ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 

и с учетом ос-

новных требова-

ний информаци-

онной безопас-

ности 

Тема1. - 4. 

 

основные по-

ложения и 

концепции 

прикладного и 

системного 

программиро-

вания, архи-

тектуры ком-

пьютеров и 

систем, совре-

менные языки 

программиро-

вания, техно-

логии создания 

и эксплуатации 

программных 

продуктов и 

программных 

комплексов 

использовать 

положения и 

концепции в 

профессио-

нальной дея-

тельности  

практическими 

навыками разра-

ботки ПО  

2. ПК-1 Способность 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи между яв-

лениями про-

блемной ситуа-

ции; возмож-

ность устране-

ния проблем за 

счет автоматиза-

ции   

Тема 5. - 8 приемы де-

композиции и 

интеграции 

технических 

систем и кон-

струкций тех-

нических из-

делий; устра-

нение трудно-

стей за счет 

поиска новых 

подходов и 

использования 

аналогов из 

других пред-

метных обла-

стей науки и 

техники 

выявлять ве-

дущие факто-

ры и парамет-

ры техниче-

ских изделий, 

создающие 

проблемные 

ситуации и 

трудности; 

находить спо-

собы и прие-

мы разреше-

ния проблем-

ных ситуаций 

при проекти-

ровании, про-

изводстве и 

эксплуатации 

технических 

изделий 

методологией устра-

нения проблемных 

ситуаций на основе 

поиска новых тех-

нических решений, в 

том числе использо-

ванием элементов 

искусственного ин-

теллекта 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Инструменты, оцени-

вающие сформиро-

ванность компетен-

ции 

Этапы и показатель оце-

нивания компетенции 

Шкала и критерии оценки 

ОПК-4 Доклад в форме пре-

зентации 

А) полностью сформиро-

вана  

5 баллов 

В) частично сформиро-

Проводится устно с использова-

нием мультимедийных систем, а 

также с использованием техниче-

ских средств 
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вана  

3-4 балла 

С) не сформирована  

2 балла  

Время, отведенное на процедуру – 

10 - 15 мин. 

Неявка – 0.  

Критерии оценки:  

1.Соответствие представленной 

презентации заявленной тематике 

(1 балл). 

2.Качество источников и их коли-

чество при подготовке доклада и 

разработке презентации (1 балл). 

3.Владение информацией и спо-

собность отвечать на вопросы 

аудитории (1 балл). 

4.Качество самой представленной 

презентации (1 балл). 

5.Оригинальность подхода и все-

стороннее раскрытие выбранной 

тематики (1 балл). 

Максимальная сумма баллов - 5 

баллов. 

Результаты оценочной процедуры 

представляются обучающимся в 

срок не позднее 1 недели после 

проведения процедуры – для те-

кущего контроля. Оценка про-

ставляется в электронный журнал. 

ОПК-4  

ПК-1 

Реферат A)  полностью сфор-

мирована  

5 баллов 

B)  частично сформи-

рована 

3-4 балла 

C)  не сформирована  

2 балла 

Проводится в письменной форме 

Критерии оценки:  

1. Соответствие содержания ре-

ферата заявленной тематике (1 

балл). 

2. Качество источников и их ко-

личество при подготовке рабо-

ты (1 балл). 

3. Владение информацией и спо-

собность отвечать на вопросы 

аудитории (1 балл). 

4. Качество самой представлен-

ной работы (1 балл). 

5. Оригинальность подхода и 

всестороннее раскрытие вы-

бранной тематики (1 балл). 

Максимальная сумма баллов – 5 

баллов. 

Результаты оценочной процедуры 

представляются обучающимся в 

срок не позднее 1 недели после 

проведения процедуры – для те-

кущего контроля. Оценка про-

ставляется в электронный журнал. 

ОПК-4 

ПК-1 

Письменное задание А) полностью сформиро-

вана  

5 баллов 

В) частично сформиро-

вана  

3-4 балла 

Критерии оценки:  

1.Соответствие содержания кон-

трольной работы заявленной те-

матике (1 балл). 

2.Качество источников и их коли-

чество при подготовке работы (1 

балл). 
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С) не сформирована  

2 балла 

3.Владение информацией и спо-

собность отвечать на вопросы 

аудитории (1 балл). 

4.Качество самой представленной 

работы (1 балл). 

5.Оригинальность подхода и все-

стороннее раскрытие выбранной 

тематики (1 балл). 

Максимальная сумма баллов - 5 

баллов. 

Результаты оценочной процедуры 

представляются обучающимся в 

срок не позднее 1 недели после 

проведения процедуры – для те-

кущего контроля. Оценка про-

ставляется в электронный журнал. 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующих этапы формирования компетенций  

в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Примерная тематика докладов в презентационной форме: 

1. Состав и основные характеристики современных средств охранной сигнализа-

ции. 

2. Особенности применения современных средств охранной сигнализации в Рос-

сии и за рубежом. 

3. Состав и основные характеристики современных систем и средств контроля и 

управления доступом.  

4. Особенности применения современных систем и средств контроля и управления 

доступом в России и за рубежом. 

5. Состав и основные характеристики современных радиоволновых однопозици-

онных средств охраны.  

6. Особенности применения современных радиоволновых однопозиционных 

средств охраны в России и за рубежом. 

7. Состав и основные характеристики современных радиоволновых двухпозици-

онных средств охраны.  

8. Особенности применения современных радиоволновых двухпозиционных 

средств охраны в России и за рубежом. 

9. Состав и основные характеристики современных проводноволновых средств 

охраны. 

10. Особенности применения современных проводноволновых средств охраны в 

России и за рубежом. 

11. Состав и основные характеристики современных вибрационных средств охра-

ны.  

12. Особенности применения современных вибрационных средств охраны в Рос-

сии и за рубежом.  

13. Доктрина информационной безопасности РФ: современные информационные 

угрозы. 
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14. Доктрина информационной безопасности РФ: сущность и задачи. 

15. Доктрина ИБ РФ: критически важные информационные объекты. 

16. Доктрина ИБ РФ: направления обеспечения информационной безопасности. 

17. Классификация защищаемого информационного ресурса. 

18. Конфиденциальная информация и ее характеристика. 

19. Секретная информация как объект информационной безопасности. 

20. Организационное обеспечение информационной безопасности. 

21. Техническое обеспечение информационной безопасности. 

22. Правовое обеспечение информационной безопасности. 

23. Организационная система обеспечения ИБ РФ. 

24. Персональные данные как объект ИБ. 

25. Понятие о теории защиты информации. 

 

3.2 Примерная тематика реферата: 

  1. Состав и основные характеристики современных сейсмических средств охра-

ны.  

  2. Особенности применения современных сейсмических средств охраны в России 

и за рубежом. 

  3. Состав и основные характеристики современных магнитометрических средств 

охраны.  

  4. Особенности применения современных магнитометрических средств охраны в 

России и за рубежом. 

  5. Состав и основные характеристики современных оптико-электронных однопо-

зиционных средств охраны.  

  6. Особенности применения современных оптико-электронных однопозиционных 

средств охраны в России и за рубежом. 

  7. Состав и основные характеристики современных ёмкостных средств охраны. 

  8. Особенности применения современных ёмкостных средств охраны в России и 

за рубежом. 

  9. Состав и основные характеристики современных оптико-электронных двух по-

зиционных средств охраны. 

10. Особенности применения современных оптико-электронных двухпозиционных 

средств охраны в России и за рубежом. 

11. Состав и основные характеристики современных звуковых средств охраны. 

12. Особенности применения современных звуковых средств охраны в России и за 

рубежом. 

13. Состав и характеристика основных компонентов понятия ИБ. 

14. Сущность и содержание понятия защиты информации ограниченного доступа. 

15. Сущность и содержание понятия защиты открытой информации. 

16. Сущность и содержание понятия защиты объектов интеллектуальной соб-

ственности. 

17. Сущность и содержание понятия защиты персональных данных. 

18. Сущность и содержание понятия защиты личной тайны граждан. 

19. Основы информационно-психологической безопасности персонала. 

20. Энергоинформационная безопасность объектов информационной защиты. 
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21. Радиоэлектронная защита в системе информационной безопасности. 

22. Радиоэлектронная разведка в системе информационной безопасности. 

23. Рубежи и зоны защиты объектов ИБ. 

24. Структурные подразделения типового предприятия по обеспечению ИБ. 

25. Понятие технической защиты информации. 

 

3.3 Примерная тематика письменного задания: 

1. Состав и основные характеристики современных электроконтактных средств 

охраны. 

2. Особенности применения современных электро- контактных средств охраны в 

России и за рубежом. 

3. Состав и основные характеристики современных быстро разворачиваемых мо-

бильных сигнализационных комплексов.  

4. Особенности применения современных быстро разворачиваемых мобильных 

сигнализационных комплексов в России и за рубежом. 

5. Состав и основные характеристики современных электростатических пассивных 

средств охраны.  

6. Особенности применения современных электростатических пассивных средств 

охраны в России и за рубежом.  

7. Состав, основные характеристики современных гидроакустических средств 

охраны.  

8. Особенности применения современных гидроакустических средств охраны в 

России и за рубежом. 

9. Состав и основные характеристики современных пьезоэлектрических средств 

охраны.  

10. Особенности применения современных пьезоэлектрических средств охраны в 

России и за рубежом. 

11. Состав и основные характеристики современных манометрических средств 

охраны.  

12. Особенности применения современных манометрических средств охраны в 

России и за рубежом. 

13. Состав и основные характеристики современных приёмно-контрольных при-

боров. 

14. Особенности применения современных приёмно-контрольных приборов в Рос-

сии и за рубежом. 

15. Унифицированная концепция обеспечения ИБ. 

16. Виды и способы обоснования стратегий по ИБ на типовом предприятии. 

17. Характеристика и обоснование оборонительной стратегии в области ИБ. 

18. Характеристика и обоснование наступательной стратегии в области ИБ. 

19. Характеристика и обоснование упреждающей стратегии в области ИБ. 

20. Кортеж принимаемых решений в области ИБ (понятие и состав). 

21.  Информационный ущерб и риски в области ИБ (понятия и различия). 

22.  Информационные угрозы и уязвимости для защищаемых объектов ИБ. 

23. Различие понятий «служебная тайна» и «коммерческая тайна». 
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24. Виды и характеристика понятий «злоумышленник» и «нарушитель» в области 

ИБ. 

25. Особенности защиты информации в локальных и корпоративных вычисли-

тельных сетях (объектах). 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Формой контроля знаний по дисциплине «Основы информационной без-

опасности» являются две текущие аттестации в форме тестов и итоговая атте-

стация в форме экзамена.  

 

Неделя 

теку-

щего 

кон-

троля  

Вид оценоч-

ного средства 

Код компе-

тенций, 

оцениваю-

щий знания, 

умения, 

навыки 

Содержание 

оценочного 

средства 

Требования к 

выполнению  

Срок сдачи 

(неделя се-

местра) 

Критерии оценки 

по содержанию и 

качеству с указа-

нием баллов 

Прово-

дится в 

сроки, 

уста-

новлен-

ные 

графи-

ком 

учебно-

го про-

цесса 

 

 

Тестирование 

1,2 

ОПК-4 

ПК-1 

 

20 вопросов Компьютерное 

тестирование; 

время, отве-

денное на про-

цедуру - 30 

минут 

 Результаты 

тестирования 

предоставля-

ются в день 

проведения 

процедуры 

Критерии оценки 

определяются 

процентным соот-

ношением. 

Не явка - 0  

Удовлетворительно 

-  от 51% правиль-

ных ответов. 

Хорошо - от 70%. 

Отлично – от 90%. 

Прово-

дится в 

сроки, 

уста-

новлен-

ные 

графи-

ком 

учебно-

го про-

цесса 

 

 

Экзамен ОПК-4 

ПК-1 

 

3 вопроса Экзамен про-

водится в уст-

ной форме, 

путем ответа 

на вопросы. 

Время, отве-

денное на про-

цедуру – 30 

минут. 

 Результаты 

предоставля-

ются в день 

проведения 

экзамена 

Критерии оценки: 

«Отлично»: 

знание основных 

понятий предмета; 

умение использо-

вать и применять 

полученные зна-

ния на практике; 

работа на практи-

ческих занятиях; 

знание основных 

научных теорий, 

изучаемых пред-

метов; 

ответ на вопросы 

билета. 

«Хорошо»: 

знание основных 

понятий предмета; 

умение использо-

вать и применять 

полученные зна-

ния на практике; 

работа на практи-

ческих занятиях; 

знание основных 
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научных теорий, 

изучаемых пред-

метов; 

ответы на боль-

шинство вопросов 

билета 

 «Удовлетвори-

тельно»: 

демонстрирует 

частичные знания 

по темам дисци-

плин; 

незнание неуме-

ние использовать 

и применять полу-

ченные знания на 

практике; 

не работал на 

практических за-

нятиях; 

ответил не на все 

вопросы билета 

 «Неудовлетво-

рительно»: 

демонстрирует 

частичные знания 

по темам дисци-

плин; 

незнание основ-

ных понятий 

предмета; 

неумение исполь-

зовать и приме-

нять полученные 

знания на практи-

ке; 

не работал на 

практических за-

нятиях; 

не отвечает на 

вопросы. 
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4.1. Типовые вопросы, выносимые на тестирование 

 

1-е тестирование по дисциплине 

 

1. Выберите устройства, входящие в систему сигнализации охраняемых объек-

тов: 

   – устройство, обнаруживающее опасность;  

   – устройство, передающее сигнал к месту регистрации; 

   – устройство, размножения сигнала; 

   – устройство, регистрирующее сигнал; 

2. На какие группы делятся извещатели по назначению? 

  – объектовые; 

  – точечные; 

  – линейные; 

   – периметровые. 

3. Какие компоненты входят в устройство типового извещателя?  

   – передатчик (излучатель); 

   – приёмник; 

   – приёмо-контрольный прибор; 

   – блок обработки; 

4. Выберите правильные критерии, по которым классифицируют извещатели: 

   – по принципу действия; 

   – по уровню маскировки; 

   – по важности; 

   – по степени конструктивной законченности. 

5. Электро-магнитомеханические приборы относятся к одному из типов извеща-

телей? 

    – да; 

    – нет; 

6. Выберите приемлемые характеристики извещателей: 

   – адресность подключения; 

   – тактика применения; 

   – эффективность работы; 

   – дизайн исполнения; 

7. Приёмо-контрольный прибор входит в систему сигнализации охраняемого объ-

екта? 

   – да; 

   – нет; 

8. Выберите основные показатели, от которых будет зависеть эффектив-

ность работы извещателей? 

  – вероятность обнаружения тревожной ситуации; 

  – частота ложных тревог; 

  – инерционность шлейфа; 

  – уязвимость к преодолению. 
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9. Коэффициент Стъюдента учитывается в формуле по расчёту вероятности 

обнаружения нарушителя отечественными разработчиками извещателей? 

  – да; 

  – нет; 

10. Что понимается под когерентным источником излучений? 

  – это источники, формирующие волны с одинаковой частотой и фазой волны; 

  – это источники, формирующие колебания с разными частотами и разными фа-

зами; 

 – это источники, формирующие волны с разными частотами и одинаковой фа-

зой; 

 – это источники, формирующие колебания с одинаковой частотой и с постоян-

ной по времени разностью фаз. 

11. Что понимается под волновым фронтом? 

 – это отображение геометрического места точек, в которых совершаются коле-

бания с одинаковой фазой; 

– это отображение геометрического места точек, в которых совершаются коле-

бания с одинаковой частотой; 

 – это отображение геометрического места точек, в которых совершаются коле-

бания с одинаковой разностью фаз; 

 – это отображение геометрического места точек, в которых совершаются коле-

бания с разной фазой и одинаковой частотой; 

12. Что такое интерференция волн? 

 – это процесс огибания волнами предметов, размеры которых соизмеримы с 

длинной волны; 

  – это наложение волн от когерентных источников друг на друга; 

  – это отклонение распространения волн от прямой линии при прохождении их 

вблизи препятствий; 

 – это процесс затухания волн при их распространении в пространстве. 

13. Как делятся радиоволновые извещатели в зависимости от контролируе-

мого параметра электромагнитного поля и особенностей распространения 

электромагнитных волн? 

 – амплитудно-модуляционные; 

 – контактно-электризуемые; 

 – частотно-модуляционные; 

 – проводно-локационные. 

14. Проводно-локационные извещатели относятся к типу амплитудно-

модуляционных радиоволновых извещателей? 

  – да; 

  – нет. 

15. В каких пределах измеряется длина волны для СВЧ - излучения? 

  – от 10 м. до 1 м; 

  – от 1 м. до 10 см; 

  – от 10 см. до 1 мм; 

  – менее 1 мм. 
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16. Выберите типы антенн, которые используются для передачи информа-

ции от извещателей? 
 – квадратурная; 

 – волноводно-щелевая; 

 – параболическая; 

  – рупорная. 

17. Какой максимальный объём охраняемого пространства для одного при-

ёмо-передающего тракта обеспечивает радиоволновой амплитудно-

модуляционный объёмный извещатель «Конус»?  
   – 1000 м3 ; 

   – 5000 м3 ; 

   – 100 м3 ; 

   – 50 м3 ; 

18. Из чего состоит чувствительный элемент радиоволнового амплитудно-

модуляционного извещателя на принципе «вытекающей волны»?  

 – из трёх коаксиальных кабелей в экранированном слое с отверстиями; 

 – из одного специального коаксиального трибоэлектрического кабеля; 

 – из двух параллельно расположенных коаксиальных кабелей с перфорацией в 

экранированном слое; 

  – из двух параллельно расположенных одномодовых оптоволоконных кабелей. 

19. Какую максимальную длину зоны обзора обеспечивает амплитудно-

модуляционный проводно-радиоволновой извещатель типа «Газон»? 

  – 10 м; 

  – 50 м; 

  – 100 м; 

  – 150 м. 

20. Скорость света используется в расчёте частоты отражённого сигнала от 

движущегося объекта на основе эффекта Доплера? 

  – да; 

  – нет; 

21. Какие виды чувствительных элементов применяют в оптико-

электронных извещателях? 
– фотодиод; 

– фотоконденсатор; 

– фоторезистор; 

– фототранзистор. 

22. На основе каких элементов строится оптическая система оптико-

электронного пассивного однопозиционного извещателя? 

– на основе многосегментного зеркала; 

– на основе многосегментированной линзы; 

– на основе КМОП-матрицы; 

– на основе линзы Френеля; 

23. От каких величин зависит расчёт ёмкости в распределённой антенной 

системе ёмкостных извещателей? 

 – от заряда, накопленного проводником; 
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 – от силы магнитного потока; 

 – от интервала времени; 

 – от приложенного напряжения. 

24. Какие разновидности магнитометрических средств обнаружения приме-

няют в системах сигнализации? 

  – с исползованием эффекта переизлучения сигнала; 

  – с использованием эффекта биения частоты; 

  – с использованием эффекта локального искажения магнитного поля Земли; 

  – с использованием трибоэлектрического эффекта. 

25. На каких частотах располагаются акустические волны инфразвукового 

диапазона? 

  – до 16 Гц; 

  – от 16 Гц до 20 КГц; 

  – от 20 КГц до 1013 Гц; 

  – свыше 1013 Гц; 

26. Инфразвуковые (барометрические) извещатели типа «Сирена» являются 

активными извещателями? 

 – да; 

 – нет. 

27. Какие способы обработки звуковых сигналов используются в звуковых 

извещателях? 

 – технология “Time of Arrival Zone Processing”; 

 – технология Интервьюирования; 

 – алгоритм «анализа формы волны»; 

 – технология «КРАО». 

28. Какие разновидности вибрационных извещателей применяют в системах 

сигнализации? 
 – пьезоэлектрические; 

 – барометрические; 

 – тензорезисторные; 

 – манометрические. 

29. Какие материалы используются для монокристаллов в пьезоэлектриче-

ских извещателях? 

  – кварц; 

  – турмалин; 

  – сегнетовая соль; 

  – графит.  

30. Какие физические процессы лежат в основе работы чувствительных 

элементов контактно-электризуемых извещателей? 

 – пьезоэффект; 

 – трибоэлектрический эффект; 

 – прецезионный эффект; 

 – контактная электризация; 
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2-е тестирование по дисциплине 

 

1. Какие методы регистрации сигнала применяют в оптоволоконных изве-

щателях? 

 – метод импульсной рефлектометрии; 

 – метод межмодовой интерференции; 

 – метод изменения интенсивности излучения; 

 – метод двухлучевой интерферометрии. 

2. Схема «последовательного И» используется для обработки тревожных со-

общений в комбинированных извещателях? 

  – да; 

  – нет; 

3. Существуют ли радиолучевые виды средств сбора и обработки информа-

ции (ССОИ)? 
  – да; 

  – нет. 

4. Выберите параметры, которыми характеризуют применение средств сбо-

ра и обработки информации (ССОИ)? 

  – инерционность шлейфа; 

  – асферика; 

  – нагрузочное сопротивление; 

  – функциональность. 

5. Зона физического сдерживания входит в функциональные зоны охраны 

периметровой системы объектов? 

 – да; 

 – нет; 

6. Какое максимальное время установки элементов охраны на местности 

позволяет отнести оборудование к быстроразвёртываемым охранным си-

стемам? 

             – не более 1 часа; 

             – не более 1,5 часов; 

             – не более 2 часов; 

             – не более 3,5 часов. 

7. Выберите системы охраны зарубежного производства, которые можно от-

нести к быстроразвёртываемым? 

             – “TASS”; 

             – “MIDS”; 

             – “DEFENSOR”; 

             – “CLASSIC”. 

8. Выберите основные компоненты, входящие в состав быстроразвёртывае-

мой системы охраны “IREMBASS” (США)? 

             – комплекс датчиков; 

             – монитор - программатор; 

             – лёгкий радиотранслятор; 

             – поточный шифратор.  
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9. Что такое геофон? 

 – устройство для охраны объектов на основе пьезоэлектрического эффекта; 

 – устройство, обеспечивающее распознавание вторжения людей и транспорта на 

основе вибрационных и магнитных принципов; 

 – устройство для обнаружения нарушителей с помощью шланга из износостой-

кого материала, заполненного низкозамерзающей жидкостью или газом; 

 – устройство, для обнаружения нарушителя на основе принципа импульсной 

рефлектометрии. 

10. Выберите быстроразвёртываемые системы охраны отечественного про-

изводства? 

             – «Витим»; 

             – «Мобиль-РЛД»; 

             – «Гюрза»; 

             – «Дрозд». 

11. Выберите основные компоненты системы защиты персонального ком-

пьютера “HardLock”? 

             – электронный ключ; 

             – криптокарта; 

             – стриммер; 

             – специализированное программное обеспечение. 

12. Электронный замок «Соболь» может применяться для автоматического 

уничтожения информации при попытке НСД? 

             – да; 

             – нет. 

13. Выберите основные компоненты, входящие в считыватель “Parsec”? 

             – генератор; 

             – микропроцессор; 

             – антенна и контроллер; 

             – фотоэлемент. 

14. Генерация ключей шифрования самим пользователем предусмотрена 

при использовании устройства “Secret Disk”? 

             – да; 

             – нет; 

15. Какие средства разграничения доступа к информации используются в 

программно-аппаратном комплексе «Аккорд»? 

             – подсистема обнаружения нарушителя; 

             – подсистема управления доступом; 

             – подсистема регистрации и учёта; 

             – подсистема обеспечения целостности информации”. 

16. Для чего предназначен кейс «Тень»? 

 – для криптографической защиты информации на электронных носителях; 

 – для транспортировки накопителей информации под охраной с возможностью 

автоматического уничтожения информации; 

 – для быстрого уничтожения информации на жёстких магнитных дисках; 

 – для записи аудиосигналов при ведении переговоров. 
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17. На какой длине волны работает инфракрасный извещатель комплекса 

«СПЭК-75»? 

             – 0,1 – 0,5 мкм; 

             – 0,8 – 0,9 мкм; 

             – 1 – 1,5 мкм; 

             – 8 – 9 мкм. 

18. Выберите основные технологии, которые применяют для защиты ин-

фракрасных систем защиты территории? 

             – технология антимаскинга; 

             – применение контактного датчика вскрытия; 

             – технология «КРАО»; 

             – использование специальных линз с зоной нечувствительности. 

19. Для чего используют прецезионную оптику в инфракрасных системах? 

             – обеспечивает распознавание движения нарушителя; 

             – обеспечивает антибликовый режим работы объектива извещателя; 

             – обеспечивает цифровую обработку сигнала с помощью матрицы;  

             – обеспечивает равномерную чувствительность по всей диаграмме 

направленности излучателя. 

20. Выберите формы зоны обнаружения, использующиеся в инфракрасных 

датчиках «Фотон»: 

             – объёмная трёхярусная зона; 

             – волновой фронт; 

             – сплошной занавес;  

             – лучевой барьер. 

21. Отечественная ёмкостная система защиты территорий «Радиан-М» имеет 

грозозащиту? 

             – да; 

             – нет; 

22. По каким характеристикам оценивается принятый сигнал в зарубежной 

ёмкостной охранной системе “E-Field” (США)? 

             – амплитуда сигнала; 

             – скорость изменения сигнала; 

             – продолжительность возмущения;  

             – частота сигнала. 

23. Выберите современные периметровые отечественные охранные системы 

вибрационного типа: 

             – «Алмаз» 

             – «Арал»; 

             – «Дельфин-М»; 

             – «Дрозд». 

24. Что такое майлара? 

             – гибкий магнитный полимер; 

             – изолирующий слой в кабельном проводнике; 

             – трубка с селиконовой смазкой; 

             – матрица с чувствительными элементами. 
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25. Сейсмомагнитометрическая система обнаружения «Дуплет» использует 

в своём составе геофоны? 

             – да; 

             – нет. 

26. Выберите типы объективов и насадок, которыми оборудуются средства 

для скрытой фото- и видеосъёмки: 

             – миниатюрные; 

             – телескопические; 

             – стереофоническими; 

             – камуфляжными. 

27. На каком принципе основывается работа классических приборов ночно-

го видения? 

– на основе использования микроканальной пластины с большим числом микро-

скопических каналов наблюдения; 

– на основе усиления вторичной эмиссии электронов, испускаемых катодом при-

бора; 

 – на основе применения фокальных матриц для наблюдения объектов;  

 – на преобразовании инфракрасного излучения, создаваемого на наблюдаемом 

объекте и естественного излучения фона в видимый свет. 

28. В каком диапазоне волн работают современные тепловизоры? 

             – от 1 до 3 мкм; 

             – от 3 до 14 мкм; 

             – от 15 до 24 мкм;  

             – свыше 25 мкм. 

29. Для чего предназначен монокуляр «Алмаз»? 

– для лазерной телевизионной подсветки объектов наблюдения; 

– для борьбы со скрытыми миникамерами всех видов и типов в помещениях; 

– для маскирования видеоизображения при передаче его по проводным или ра-

диоканалам; 

– для наблюдения за теплоизлучающими объектами в условиях малой освещён-

ности. 

30. Выберите современные приборы ночного видения, применяемые для 

наблюдения на охраняемых объектах: 

             – «Дельфин-М»; 

             – «Ворон-3»; 

             – «Скорпион-2000»; 

             – «Дедал-200». 
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4.2. Типовые вопросы, выносимые на экзамен 

 

1. Основные концептуальные положения системы информационной безопасно-

сти. 

2. Понятие системы информационной безопасности и её основные отличия от 

системы защиты информации. 

3. Общие и специфические требования к системе информационной безопасности 

и виды её обеспечения. 

4. Концептуальная модель информационной безопасности и особенности её при-

менения. 

5. Характеристика угроз конфиденциальной информации и их классификация. 

6. Особенности действий, приводящих к неправомерному овладению конфиденци-

альной информацией. 

7. Направления обеспечения информационной безопасности и их характеристика.  

8. Особенности правовой защиты информации, основные блоки правовых актов, 

касающихся информационной безопасности и защиты информации, их состав. 

9. Понятие конфиденциальной информации и различные виды тайн, как объекты 

информационной безопасности. 

10. Требования правовой обеспеченности информационной безопасности в уста-

вах, учредительных и коллективных договорах и других организационных доку-

ментах на предприятиях в фирмах. 

11. Основные понятия и особенности организационной защиты информации. 

12. Состав, основные задачи и особенности функционирования специальных 

штатных служб и ответственных лиц информационной безопасности на пред-

приятиях в фирмах, организациях.  

13. Особенности инженерно-технической защиты информационных объектов, как 

делятся средства инженерно-технической защиты? 

14. Понятие физических средств и систем защиты информационных объектов, их 

классификация и особенности применения. 

15. Особенности применения охранных телевизионных систем и охранного осве-

щения на объектах. 

16. Характеристика систем контроля доступа на охраняемые объекты и биомет-

рических систем идентификации субъектов. 

17. Особенности применения комплексных систем физической защиты и охраны 

объектов, как они делятся и что обеспечивают? 

18. Предназначение, решаемые задачи, классификация и методика применения ап-

паратных средств защиты объектов, их примеры. 

19. Характеристика программных средств защиты информации, их классификация 

и сферы применения. 

20. Порядок защиты информации от несанкционированного доступа к ней, поня-

тие идентификации и аутентификации объектов. 

21. Порядок и особенности применения средств защиты от копирования и разру-

шения информации. 

22. Методика применения криптографических средств защиты информации, об-

щая технология шифрования данных. 
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23. Характеристика криптографических алгоритмов шифрования, понятие одно-

сторонней функции и её примеры, технология шифрования речи. 

24. Понятие способа защиты информации, классификация основных защитных ме-

роприятий и действий от неправомерного овладения конфиденциальной информа-

цией. 

25. Особенности применения организационных и технических мероприятий по 

защите информационных объектов, их классификация. 

26. Основные каналы распространения информации, характеристика защитных 

действий и механизмов защиты объектов, их классификация. 

27. Характеристика и особенности применения способов пресечения разглаше-

ния информации и каналов её бесконтрольного распространения. 

28. Что понимается под техническим каналом утечки информации, его структура и 

разновидности, основные причины и условия возникновения технических каналов 

утечки информации. 

29. Особенности проявления визуально-оптических каналов утечки информации, 

их классификация, порядок, средства и способы защиты от утечки сведений по 

визуально-оптическим каналам. 

30. Особенности проявления акустических каналов утечки информации, их клас-

сификация, порядок, средства и способы защиты от утечки сведений по акусти-

ческим каналам. 

31. Особенности проявления электромагнитных каналов утечки информации, их 

классификация, характеристика источников излучения, порядок, средства и спо-

собы защиты от утечки сведений по электромагнитным каналам. 

32. Особенности проявления материально-вещественных каналов утечки инфор-

мации, их классификация и порядок защиты от утечки сведений по материально-

вещественным каналам. 

33. Понятие микрофонного эффекта и основные аппаратные решения для подав-

ления его, порядок проведения испытаний и исследований технических средств 

на наличие микрофонного эффекта. 

34. Особенности защиты от утечки информации за счёт различных видов электро-

магнитного излучения средств связи и других технических устройств, основные 

возможности программно-аппаратного комплекса «Зарница». 

35. Особенности защиты от утечки информации за счёт паразитной генерации из-

лучений. 

36. Особенности защиты от утечки информации по цепям электропитания и зазем-

ления устройств. 

37. Особенности защиты от утечки информации за счёт взаимного влияния прово-

дов, проводников и цепей в линиях связи, разновидности взаимного влияния меж-

ду цепями. 

38. Особенности защиты от утечки информации за счёт высокочастотного навязы-

вания, характеристика источников навязываемого сигнала. 

39. Особенности защиты от утечки информации в волоконно-оптических линиях и 

системах связи, понятие акустико-оптического эффекта и в чём он проявляется. 
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40. Характеристика способов несанкционированного доступа к информации, их 

взаимосвязь с источниками конфиденциальной информации и общие мероприятия 

по противодействию НСД.  

41. Характеристика технических средств несанкционированного доступа к инфор-

мации, особенности акустического контроля и прослушивания телефонных кана-

лов связи. 

42. Особенности перехвата компьютерной информации и несанкционированное 

внедрение в базы и банки данных, основные методы противодействия этим ак-

циям. 

43. Особенности скрытой фото- и видеосъёмки при помощи специальной оптики, 

основные меры защиты от наблюдения и фотографирования, состав частной моде-

ли фотографического контакта. 

44. Организация защиты от подслушивания переговоров с помощью технических 

средств, противодействие подслушиванию посредством микрофонных систем, ос-

новные возможности стационарных и переносных обнаружителей диктофонов. 

45. Предназначение, классификация и основные возможности средств радиопод-

слушивания (радиозакладок), их демаскирующие признаки. 

46. Признаки классификации и основные возможности средств обнаружения ра-

диосигналов, их параметры и характеристики. 

47. Предназначение, состав, принцип работы и основные возможности индикато-

ров поля, их примеры. 

48. Предназначение, состав, принцип работы и основные возможности панорам-

ных радиоприёмников и сканеров, их примеры. 

49. Предназначение, состав, принцип работы и основные возможности нелиней-

ных радиолокаторов, их примеры. 

50. Понятие радиоэлектронных помех, как они делятся, особенности их постанов-

ки, эффективные параметры, что понимается под коэффициентом подавления по-

мех и как его определить? 

51. Характеристика активных средств обеспечения безопасности телефонных пе-

реговоров и их разновидности, основные возможности, примеры. 

52. Основные способы противодействия лазерному подслушиванию переговоров, 

основные разновидности и характеристики лазерных регистраторов, методика их 

обнаружения и противодействия. 

53. Методика противодействия незаконному подключению к линиям связи, осо-

бенности противодействия контактному подключению, как определяют место и 

сам факт контактного подключения, основные возможности отечественной и зару-

бежной аппаратуры проверки проводных линий связи. 

54. Особенности противодействия бесконтактному подключению к линиям связи, 

основные возможности специального поискового прибора и принцип его работы. 

55. Определение и особенности радиоперехвата информации, основные меры 

защиты от него, сотав частной и параметрической модели информационного 

контакта средствами радиоразведки. 

56. Как рассчитать возможность установления информационного контакта при пе-

рехвате и максимальную дальность действия для линии разведывательного кон-

такта, от каких параметров они зависят? 
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57. Сущность и основные понятия научно-технического сотрудничества с зару-

бежными партнёрами, порядок составления соглашений (договоров) о сотрудни-

честве. 

58. Организация технологического обмена и его регулирование в процессе сов-

местной деятельности, составляющие рынка новых технологий. 

59. Основные виды международных коммерческих операций и их характеристика. 

60. Научно-техническая документация, как источник конфиденциальной 

информации, её состав, классификация, критерии достоверности и примеры. 

61. Анализ возможных условий разглашения сведений, составляющих 

коммерческую тайну при международном сотрудничестве с зарубежными 

партнёрами. 

62. Порядок организации работы с зарубежными партнёрами, особенности 

проведения переговоров и защиты информации при этом, оценка потенциальных 

партнёров. 

63. Порядок проведения аудита выделенных помещений и его итоговые 

документы. 

64. Порядок разработки системы защиты информации на предприятии и методика 

оценки её эффективности. 
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Приложение 2 
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1. Общие положения 

 

Цель дисциплины: 

– формирование у студентов специализированной базы знаний по фун-

даментальным проблемам информационной безопасности в условиях становле-

ния современного информационного общества, в использовании организацион-

но-технических механизмов обеспечения защиты информационных объектов; 

– выработать и закрепить у обучающихся базовые умения и навыки в 

применении технологий обеспечения информационной безопасности для защи-

щаемых объектов.  

 

Задачи дисциплины: 

– ознакомление студентов с методологическими подходами применения 

и эксплуатации основных технических средств информационной безопасности 

защищаемых объектов;  

– изучение основных методов определения параметров, характеристик и 

условий применения технических средств защиты на основе анализа возмож-

ных угроз информационной безопасности и потенциальных каналов утечки  

информации; 

– формирование у студентов способности самостоятельно решать постав-

ленные задачи в области информационной безопасности с помощью существу-

ющих принципов, методов и технологий в различных организационных струк-

турах, по базовым направлениям и применительно к типовым информацион-

ным объектам.  

 

2. Указания по проведению практических занятий 

 

Тема 1. Концепция информационной безопасности. 

Практическое занятие 1. 

Вид практического занятия: смешанная форма практического занятия. 

Образовательные технологии: дискуссии 

Тема и содержание практического занятия:  

Цель работы: Получить знания и практические навыки по применению 

концептуальной модели информационной безопасности, её основным характери-

стикам и особенностям построения. 

Основные положения темы занятия: 

1. Определения и виды обеспечения системы информационной безопасности 

и основные требования к ней. 

2. Характеристика действий, приводящих к неправомерному овладению 

конфиденциальной информацией. 

    Вопросы для обсуждения: 

1. Определение и характеристика угроз конфиденциальной информации. 

          2. Порядок классификации угроз конфиденциальной информации по раз-

личным признакам.     
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          3. Классификация и особенности действий, приводящих к неправомерному 

овладению конфиденциальной информацией. 

4. Характеристика форм и методов недобросовестной конкуренции в 

современном мире. 

Продолжительность занятия – 4 ч.  

 

Тема 2. Основные направления обеспечения информационной без-

опасности. 

Практическое занятие 2. 

Вид практического занятия: смешанная форма практического занятия. 

Образовательные технологии: дискуссии 

Тема и содержание практического занятия:  

Цель работы: Получить знания и практические навыки по основным 

направлениям информационной безопасности, как нормативно-правовым катего-

риям, определяющим комплексные меры защиты информационных объектов на 

государственном уровне, а также на уровне предприятия, организации и отдель-

ной личности. 

Основные положения темы занятия: 

1. Основные определения, состав и особенности реализации правовой и орга-

низационной защиты информационных объектов. 

2. Предназначение, состав и особенности построения службы безопасности 

предприятия, фирмы, реализация инженерно-технической защиты информаци-

онных объектов.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Состав, классификация и особенности применения физических средств  

    защиты информационных объектов.  

2. Основные задачи, состав, классификация и особенности применения ап-

паратных средств защиты персональных компьютеров и сетей.  

3. Предназначение, состав, классификация и особенности применения про-

граммных средств защиты информации от чужого вторжения.  

4. Особенности применения криптографических средств защиты 

информации в мире коммерческой деятельности.  

Продолжительность занятия – 4 ч.  

 

Тема 3. Основные способы защиты информации. 

Практическое занятие 3. 

Вид практического занятия: смешанная форма практического занятия. 

Образовательные технологии: дискуссии 

Тема и содержание практического занятия:  

Цель работы: Получить знания и практические навыки по отдельным спо-

собам защиты информации, а также по составу и особенностям применения ос-

новных организационных и технических мероприятий по защите информацион-

ных объектов. 

Основные положения темы занятия: 
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1. Характеристика каналов распространения информации и порядок реали-

зации защитных действий от неправомерного овладения конфиденциальной ин-

формацией. 

2. Взаимосвязь источников информации, целей защиты и механизмов за-

щиты в процессе телекоммуникационного обмена сведениями. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ основных факторов и обстоятельств, приводящих к разглашению 

конфиденциальной информации. 

2. Характеристика основных способов пресечения разглашения конфиден-

циальной информации. 

3. Состав и классификация основных каналов распространения сведений, 

как средств обмена деловой и научной информацией. 

4. Главные направления воспитательно- профилактической деятельности, 

как средств воздействия на чувства, волю и характер сотрудников в интересах 

формирования у них способности хранить тайну и соблюдать правила работы с 

закрытой информацией. 

Продолжительность занятия – 4 ч.  

 

Тема 4. Защита информации от утечки по техническим каналам связи. 

Практическое занятие 4. 

Вид практического занятия: смешанная форма практического занятия. 

Образовательные технологии: дискуссии 

Тема и содержание практического занятия:  

Цель работы: Получить знания и практические навыки по применению за-

щитных мер от утечки информации по техническим каналам связи  

Основные положения темы занятия: 

1. Структура канала утечки информации, классификация технических ка-

налов и особенности их проявления.  

2. Краткий обзор визуально-оптических, акустических и электромагнит-

ных каналов утечки информации, особенности защиты информации по ним.  

    Вопросы для обсуждения: 

1. Защита информации от утечки по цепям электропитания и заземления. 

2. Защита информации от утечки за счёт взаимного влияния проводов и 

линий связи, в том числе в волоконно-оптических линиях связи. 

3. Защита информации от утечки за счёт электромагнитного навязывания 

сигнала. 

4. Защита информации от утечки по материально-вещественным каналам 

распространения информации. 

Продолжительность занятия – 4 ч.  

 

Тема 5. Способы противодействия несанкционированному доступу к ис-

точникам конфиденциальной информации. 

                                   Практическое занятие 5. 

Вид практического занятия: смешанная форма практического занятия. 

Образовательные технологии: дискуссии 
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Тема и содержание практического занятия:  

Цель работы: Получить знания и практические навыки по основным спосо-

бам противодействия несанкционированному доступу к источникам конфиденциаль-

ной информации. 

Основные положения темы занятия: 

1. Характеристика обобщённой модели способов несанкционированного 

доступа к источникам конфиденциальной информации и их взаимосвязь друг с 

другом. 

2. Обзор технических средств несанкционированного доступа к информа-

ции и их основные возможности.  

    Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности защиты от наблюдения, съёмки и фотографирования, как 

способа ведения разведки с целью получения информации об объектах. 

2. Особенности защиты от подслушивания переговоров, как способа веде-

ния разведки и промышленного шпионажа. 

3. Особенности формирования, состав и порядок применения частной мо-

дели фотографического контакта. 

4. Методика организации противодействия подслушиванию переговоров 

посредством микрофонных систем. 

Продолжительность занятия – 4 ч. 

 

Тема 6. Особенности защиты информационных объектов с помощью  

               технических средств. 

                                   Практическое занятие 6. 

Вид практического занятия: смешанная форма практического занятия. 

Образовательные технологии: дискуссии 

Тема и содержание практического занятия:  

Цель работы: Получить знания и практические навыки по методике защиты 

информационных объектов с помощью современных технических средств. 

Основные положения темы занятия: 

1. Предназначение, классификация и особенности применения акустичес- 

ких систем радиоподслушивания (радиозакладок), их параметры и основные 

характеристики. 

2. Характеристика и классификация основных средств обнаружения 

радиосигналов, понятие радиоэлектронных помех, их разновидности и порядок 

постановки. 

    Вопросы для обсуждения: 

1. Порядок организации противодействия контактному подключению к ли-

ниям связи, основные средства противодействия. 

2. Порядок организации противодействия бесконтактному подключению к 

линиям связи, основные средства противодействия. 

3. Организация защиты информации от радиоперехвата, обзор характери-

стик средств противодействия. 

4. Состав, порядок построения и использования частной и параметрической 

моделей радиоперехвата. 
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Продолжительность занятия – 4 ч. 

 

Тема 7. Защитные меры при работе с зарубежными партнёрами. 

                                   Практическое занятие 7. 

Вид практического занятия: смешанная форма практического занятия. 

Образовательные технологии: дискуссии 

Тема и содержание практического занятия:  

Цель работы: Получить знания и практические навыки по организации рабо-

ты с зарубежными партнёрами с использованием защитных мероприятий и способов 

сохранения конфиденциальной информации, защиты коммерческой тайны и интел-

лектуальной собственности предприятия, фирмы, организации. 

Основные положения темы занятия: 

1. Характеристика основных направлений взаимодействия с зарубежными 

партнёрами и порядок организации научно-технического сотрудничества с 

ними. 

2. Особенности технологического обмена результатами совместной дея- 

тельности и порядок его регулирования, анализ возможных условий 

разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну в международных 

сделках. 

    Вопросы для обсуждения: 

1. Основные формы и особенности защиты конфиденциальной информации 

при работе с зарубежными партнёрами по заключённым договорам и соглашени-

ям. 

2. Особенности подготовки и документального обеспечения визитов зару-

бежных организаций, основные режимные меры их сопровождения и взаимодей-

ствия с ними. 

3. Порядок приёма зарубежных партнёров, организация деловых встреч и 

переговоров. 

4. Порядок представления итоговых документов по результатам деловых 

встреч и совместной деятельности с зарубежными партнёрами, ответственность 

структурных подразделений и должностных лиц за сохранение конфиденциаль-

ной информации и других производственных секретов. 

Продолжительность занятия – 4 ч. 

 

Тема 8. Методика разработки системы защиты информации на 

предприятии. 

                                   Практическое занятие 8. 

Вид практического занятия: смешанная форма практического занятия. 

Образовательные технологии: дискуссии 

Тема и содержание практического занятия:  

Цель работы: Получить знания и практические навыки по основным этапам 

методики разработки или совершенствования системы защиты информации на пред-

приятии. 

Основные положения темы занятия: 
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1. Порядок разработки системы защиты информации на предприятии, ха-

рактеристика основных стадий разработки и этапов работы. 

2. Общий порядок действий по обеспечению информационной безопасно-

сти на основных этапах разработки системы защиты, методика проведения 

аудита выделенных помещений и её особенности. 

    Вопросы для обсуждения: 

1. Методика оценки эффективности системы защиты информации на пред-

приятии в соответствии с принципом комплексного подхода. 

2. Понятия критериев и показателей эффективности системы защиты ин-

формации, их основные различия и порядок применения. 

3. Определение важности защищаемых объектов на основании результатов 

оценки эффективности и грифов обрабатываемой информации на них. 

4. Основные методы, способы и мероприятия по достижению конечных 

целей информационной безопасности предприятия на различных этапах её 

построения и эксплуатации. 

Продолжительность занятия – 4 ч.  

 

3. Указания по проведению лабораторного практикума 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4. Указания по проведению самостоятельной работы обучающихся 

 

Цель самостоятельной работы: подготовить студентов к самостоятель-

ному научному творчеству. 

Задачи самостоятельной работы: 

1) расширить представление в области информационной безопасности и 

существующих средств защиты информации; 

2) привить навыки самостоятельного решения нестандартных задач в обла-

сти применения защитных средств и технологий. 
 

Тематическое содержание самостоятельной работы представлено в таблице: 

 

№ 

п/п 

Виды самостоя-

тельной работы 

Количе-

ство ча-

сов 

Перечень заданий  

1.  

Вопросы, выно-

симые на само-

стоятельное изу-

чение 

5 

1. Особенности шифрования данных псевдослучайными чис-

лами. 

2. Основные методы шифрования информации и их характе-

ристика. 

3. Порядок применения поточных и блочных шифров, поня-

тие криптографического протокола. 

4. Криптографические системы с открытым ключом и их 

особенности применения. 

5. Методы использования специальных свойств компьютер-

ных форматов. 

6. Философия использования электронной цифровой подписи 

и методы хеширования сообщений. 

7. Методы использования избыточности аудио- и видеоин-
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формации в компьютерной стеганографии.  

8. Характеристика современных распространённых методов 

биометрической идентификации личности и особенности их 

применения. 

9. Реализация технологии речевой подписи (аудиомаркиро-

вания) сообщений с применением компьютерных техноло-

гий. 

10. Практическое применение защитной технологии «речевая 

подпись» в современном мире. 

 

2. Тематика докла-

дов 
5 

1. Активные способы противодействия прослушиванию по-

мещений по абонентским линиям связи. 

2. Характеристика основных способов защиты абонентских 

телефонных линий связи от бесконтактного съёма информа-

ции. 

3. Характеристика способов съёма акустической информации 

со стен и потолочных перекрытий охраняемых муниципаль-

ных объектов. 

4. Характеристика способов съёма акустической информации 

с металлических труб и оконных стёкол охраняемых муни-

ципальных объектов. 

5. Характеристика способов съёма акустической информации 

в помещении по линии электросети охраняемых муници-

пальных объектов. 

6. Характеристика пассивных способов противодействия 

прослушивания охраняемых помещений по абонентской ли-

нии связи. 

7. Методика применения телефонолокационного способа 

съёма акустических сигналов в муниципальных защищаемых 

помещениях.  

8. Характеристика основных устройств противодействия 

съёму информации в муниципальных защищаемых помеще-

ниях. 

9. Основные компоненты охранной сигнализации при ис-

пользовании различных датчиков. 

10. Характеристика современных телевизионных средств 

охранной сигнализации. 

11. Характеристика сетевых пассивных помехоподавляющих 

фильтров низких и высоких частот. 

12. Методика обнаружения сигналов линейных сетевых за-

кладок и особенности её применения. 

13. Методика обнаружения оптических сигналов передатчи-

ков ИК диапазона и особенности её применения. 

14. Методика обнаружения активных прослушивающих 

устройств с помощью индикатора электромагнитного поля. 

15. Доктрина ИБ РФ: критически важные информационные 

объекты. 

16. Доктрина ИБ РФ: направления обеспечения информаци-

онной безопасности. 

17. Классификация защищаемого информационного ресурса. 

18. Конфиденциальная информация и ее характеристика. 

19. Секретная информация как объект информационной без-

опасности. 

20. Организационное обеспечение информационной безопас-

ности. 

21. Техническое обеспечение информационной безопасности. 

22. Правовое обеспечение информационной безопасности. 
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23. Организационная система обеспечения ИБ РФ. 

24. Персональные данные как объект ИБ. 

25. Понятие о теории защиты информации. 

3. 
Выполнение 

практических за-

даний 

5 

1. Основные криптографические методы защиты элек-

тронной документации и данных. 

2. Современные технологии обеспечения безопасности 

на основе индивидуальных особенностей человека. 

4 Подготовка к эк-

замену 
9 Проработка лекций, практик, изучение рекомендован-

ной литературы. Консультации у преподавателя. 

 

5. Указания по проведению контрольных работ для обучающихся очной 

формы обучения 

Общие положения 

Контрольная работа по дисциплине «Основы информационной 

безопасности» выполняется студентами в соответствии с учебным планом по 

направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика. 

Контрольная работа по дисциплине является самостоятельной работой 

студентов и служит подготовительным этапом к сдаче экзамена. Без выполнения 

и собеседования по контрольной работе студент не допускается к сдаче экзамена. 

Контрольная работа имеет целью закрепление и углубление знаний, 

полученных студентами при изучении дисциплины и является формой 

промежуточного контроля знаний студентов. 

Контрольная работа представляет собой написание работы по выбранной 

теме. 

Студенту предоставляется право выбора темы контрольной работы, однако 

для охвата всей тематики курса возможно ограничение числа студентов по 

отдельным темам. Студент может предложить свою тему с обоснованием 

целесообразности ее исследования. 

Процесс написания контрольной работы делится на следующие этапы: 

1. Определение установленной темы контрольной работы 

2. Изучение литературы, относящейся к теме контрольной работы 

3. Оформление контрольной работы 

4. Представление ее на кафедру для регистрации 

5. Защита контрольной работы 

Подготовку контрольной работы следует начинать с повторения 

соответствующих разделов учебника, учебных пособий, конспектов лекций. 

Структура контрольной работы должна способствовать раскрытию 

избранной темы и отдельных ее вопросов. Основная часть контрольной работы 

должна содержать главы, которые разбиваются на подпункты. Все части 

контрольной работы должны быть изложены в строгой логической 

последовательности и взаимосвязи. 

Кроме основной литературы рекомендуется использовать дополнительную 
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литературу и источники сети Интернет (с детальным указанием сайта, т.е. 

копирование ссылки и даты обращения). 

Порядок выполнения контрольной работы: 

Контрольная работа излагается логически последовательно, грамотно, 

разборчиво. Работа должна иметь титульный лист. Он содержит полное название 

высшего учебного заведения, кафедра, реализующая данную дисциплину, 

название (тема) контрольной работы, фамилию, инициалы автора, также 

необходимо указать номер группы, фамилию и инициалы, а также должность, 

ученое звание и степень научного руководителя (преподавателя), проверяющего 

контрольную работу.  

На следующем листе излагается план контрольной работы, который 

включает в себя: название всех разделов, введение и заключение, а также список 

литературы. Излагая вопрос (раздел) каждый смысловой абзац необходимо 

начать с красной строки. Закончить изложение вопроса следует выводом, итогом 

по содержанию данного раздела. 

Объем контрольной работы должен составлять 10-15 страниц 

машинописного текста. Размер шрифта №14 (Times New Roman), полуторный 

интервал, стандартный лист формата А4. Поля: верхнее -20 мм, нижнее-20мм, 

левое -30 мм, правое -15 мм. 

Дополнительно контрольная работа может иметь приложения (схемы, 

графики, диаграммы).  

По всем возникающим вопросам обучающемуся следует обращаться за 

консультацией на кафедру. Срок выполнения контрольной работы определяется 

кафедрой. Срок проверки контрольной работы – 3 дня с момента необходимой 

фиксированной даты сдачи. 

Порядок защиты контрольной работы: 

 Контрольная работа подлежит обязательной защите. В установленной 

преподавателем срок магистрант должен сдать контрольную работу и быть готов 

ответить на вопросы и замечания. Оценка работы производится по четырех баль-

ной системе: «ОТЛИЧНО», «ХОРОШО», «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», «НЕ-

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО».  

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература:  

1. Гришина Н. В. Информационная безопасность предприятия: Учебное посо-

бие / Гришина Наталия Васильевна. - 2; доп. - Москва; Москва: Издательство 

"ФОРУМ": ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 240 с. - 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. - ISBN 978-5-

00091-007-8. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=491597 

2. Малюк А. А., Горбатов В. С. и др. Введение в информационную безопас-

ность: Учебное пособие / Малюк А. А.,Горбатов В.С. и др. ; под. ред. В.С. 

Горбатого. - М.: Телеком, 2011. - 288 с.: ил. - ISBN 978-5-9912-0160-5.  

http://znanium.com/go.php?id=491597
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3. Малюк А. А. Теория защиты информации [Текст] / А. А. Малюк. - М.: Горя-

чая линия - Телеком, 2013. - 184 с.: ил. - (Научное издание). - ISBN 978-5-

9912-0246-6. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бирюков А. Информационная безопасность: защита и нападение [Текст] / А. 

Бирюков. - М.: ДМК Пресс, 2012. - 474 с.: ил.; 60x90 /16. - ISBN 978-5-94074-

647-8. 

2.  Шаньгин В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и се-

тей: Учебное пособие / Шаньгин Владимир Федорович. - Москва; Москва: 

Издательский Дом "ФОРУМ": ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-

М", 2014. - 416 с. - ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПТУ И СТУДЕНТОВ СРЕДНИХ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. - ISBN 978-5-8199-0331-5. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=423927 

3. Цирлов В. Л. Основы информационной безопасности [Текст]: краткий курс / 

В. Л. Цирлов. - Ростов н/Д.: Феникс, 2008. - 253 с. - (Профессиональное обра-

зование). - ISBN 978-5-222-13164-0. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Ворона В. А., Тихонов В. А. Инженерно-техническая и пожарная защита объ-

ектов / Ворона В.А., Тихонов В.А. - М.: Горячая линия-Телеком, 2012. - 512 

с.: ил. - ISBN 978-5-9912-0179-7.  

2. Ворона В. А., Тихонов В. А. Технические средства наблюдения в охране объек-

тов / Ворона В.А., Тихонов В.А. - М.: Горячая линия-Телеком, 2011. - 184 с.: 

ил. - ISBN 978-5-9912-0143-8.  

3. Зайцев А. П. и др. Технические средства и методы защиты информации 

[Текст]: учебное пособие для вуза / Зайцев А.П. и др.; под. ред. А. П. Зайцева, 

А. А. Шелупанова. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Горячая линия-Телеком, 2012. 

- 616 с.: ил. - ISBN 978-5-9912-0084-4. 

4. Ярочкин В. И. Информационная безопасность / В. И. Ярочкин; В.И. Ярочкин. - 

5-е изд. - Москва: Академический проект, 2008. - 544 с. - (Gaudeamus). - ISBN 

978-5-8291-0987-5. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211164 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.znanium.com/ - электронно-библиотечная система 

http://www.e.lanbook.com/ -  ЭБС Издательства "ЛАНЬ" 

http://www.rucont.ru/- электронно-библиотечная система 

http://www.biblioclub.ru/ -университетская библиотека онлайн 

 

8. Перечень информационных технологий 
 

http://znanium.com/go.php?id=423927
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211164
http://www.znanium.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.rucont.ru/-
http://www.biblioclub.ru/
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Перечень программного обеспечения: MSOffice.  

Информационные справочные системы: 

1. Электронные ресурсы образовательной среды Университета 

     2. Информационно – справочные (правовые) системы: «Консультант +». 

 
 

 


