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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля). 

Цель изучения дисциплины (модуля) «Методология научных исследований» 

заключается в том, чтобы дать магистрантам представление о классической научной 

методологии проведения исследований, о понятийном аппарате научно-

исследовательской деятельности, о методах научного исследования, о подготовке 

магистерской диссертации.  

Задачи учебной дисциплины (модуля): 

1. Иметь представление о закономерностях получения научного знания; о 

категориях и основных понятиях методологии научного исследования; о формах и 

методах научного познания; о принципах и организации научно-исследовательской 

деятельности; 

2. Иметь видение основных проблем современной практики научных 

исследований; основных подходов и методов исследования; понимать историю развития 

научной методологии. 

3. Помочь обосновать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы исследования; составить программу исследования и организовать 

исследовательский процесс; 

4. Сформировать способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Методология научных исследований» реализуется в базовой части 

разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования – магистратура по направлению подготовки 09.04.01  

Информатика и вычислительная техника (магистратура), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.09.2017 № 918, учебного 

плана по основной профессиональной  образовательной программе высшего образования 

– программе магистратура по направлению подготовки  09.04.01  Информатика и 

вычислительная техника, а также с учетом рекомендованной примерной основной 

образовательной программой  и с учетом следующих профессиональных стандартов, 

сопряженных с профессиональной деятельностью выпускника (уровень магистратуры), 

очной и очно-заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Методология научных исследований» на знаниях 

и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

учебной дисциплины «Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности», «Философия»  освоенной в курсе бакалавриата. 

Изучение дисциплины (модуля) «Методология научных исследований» является 

базовым для последующего освоения программного материала дисциплин (модулей): 

«Методологические основы управления информацией и документаций», «Проектная 

деятельность»,  технологической, проектно-технологической практики, научно-

исследовательской работы и выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 
соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1 в соответствии с основной 
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профессиональной образовательной программой  09.04.01  Информатика и вычислительная 

техника (магистратура), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.09.2017 № 918, учебного плана по основной профессиональной  

образовательной программе высшего образования – программе магистратура по направлению 

подготовки  09.04.01  Информатика и вычислительная техника, а также с учетом 

рекомендованной примерной основной образовательной программой  и с учетом следующих 

профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью 

выпускника.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 
компетенций 

Код 
компете

н-ции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименовани
е индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Профессиональна

я  

Теоретические и 

практические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.ИД-1. 
Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции  

УК-1.ИД-2. 
Планирует, 

организует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

УК-1.ИД-3. 
Применяет 

методы 

анализа 

результатов 

практической 

деятельности 

в рамках 

компетенции 

и 

УК-1.1 Выявляет 

проблемную 

ситуацию в 

процессе анализа 

проблемы, 

определяет этапы ее 

разрешения с 

учетом 

вариативных 

контекстов 

УК-1.2 Находит, 

критически 

анализирует и 

выбирает 

информацию, 

необходимую для 

выработки 

стратегии действий 

по разрешению 

проблемной 

ситуации 

УК-1.3 

Рассматривает 

различные 

варианты решения 

проблемной 

ситуации на основе 

системного 

подхода, оценивает 
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формулирует 

на их основе 

способы 

решения 

поставленных 

задач и 

способы 

устранения 

выявленных 

ошибок 

их преимущества и 

риски 

УК-1.4 Грамотно, 

логично, 

аргументированно 

формулирует 

собственные 

суждения и оценки. 

Предлагает 

стратегию действий 

УК-1.5 Определяет 

и оценивает 

практические 

последствия 

реализации 

действий по 

разрешению 

проблемной 

ситуации 

 

 

2. Объем учебной дисциплины (модуля), включая контактную работу 
обучающегося с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы. 

Очная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

1         

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 16 16         

Учебные занятия лекционного типа 10 10         

из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия 6 6         

из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия             

из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа             

из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 47 47         
из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 9 9         
Форма промежуточной аттестации   зачет         



7 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 72 72         

 
заочная  форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

1         

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 16 16         

Учебные занятия лекционного типа 6 6         

из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия 2 2         

из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия             

из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 8 8         

из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 52 52         
из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 4 4         
Форма промежуточной аттестации   зачет         

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 72 72         

 
 
3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  
. 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

то
я

те
л

ьн
ая

 
р

аб
от

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 
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В
се

го
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 31 23   8   6   2           

Раздел 1.2 32 24   8   4   4           

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

9                         

Общий объем, 
часов 

72 47   16   10   6           

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

Общий объем, 
часов 

72 47   16   10   6           

 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

то
я

те
л

ьн
ая

 
р

аб
от

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 
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В
се

го
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 34 26   8   4           4   

Раздел 1.2 34 26   8   2   2       4   

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

4                         

Общий объем, 
часов 

72 52   16   6   2       8   

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

Общий объем, 
часов 

72 52   16   6   2       8   

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
Очная форма обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Модуль 1 (семестр 1) 
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Раздел 1.1 23 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Раздел 1.2 24 11 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
47 21   22   4   

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
47 21   22   4   

 

 

 

 

4.2. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

заочная  форма обучения 

 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Раздел 1.2 26 12 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
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Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
52 24   24   4   

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
52 24   24   4   

 
 
4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  
 
Раздел 1. Предмет и проблемное поле методологии научного исследования. 
 
Тема 1. Философские основы методологии научных исследований 

Цель: выявить специфику учебной дисциплины (модуля), ее предмет и функции.   

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Методология науки: определение, задачи, уровни и функции. Научное 

исследование как форма развития научного знания. Методологические принципы 

научного исследования. Признаки научного исследования: объективность, системность, 

новизна получаемых данных. Верификация и фальсификация. Явление и факт. Понятие 

истины. Виды научных исследований.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие научного исследования. 

2. Принципы методологии научного исследования. 

3. Специфика прикладных исследований. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: выступление на 

семинаре, участие в теоретической дискуссии; оценка уровня содержательности 

задаваемых вопросов и качества выполнения индивидуальных заданий.  

 

Тема 2. Объект, предмет, цель и задачи исследования, компоновка 
методологии исследования;  

Цель: Ознакомиться с теоретико-методологическими основами научного 

исследования 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Выбор направления исследования. Научная проблема. Семантическая и 

прагматическая корректность при выборе темы. Разработанность темы. Обоснование 

актуальности исследования. Объект, субъект и предмет исследования; связь предмета с 

профилем специальности. Постановка цели как основного результата исследования. 

Задачи. Построение гипотезы исследования.   

Вопросы для самоподготовки: 
1.Роль научной проблемы в развитии науки 

2.Связь предмета научного исследования с профилем специальности 

3.Виды гипотез 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: опрос по содержанию 

изучаемой темы. Выявление степени изучения основной и дополнительной 

литературы. 
 
Тема 3. Методическая и методологическая культура исследователя 

Цель: Выявить рациональную и этическую специфику научного исследования 

Перечень изучаемых элементов содержания: 



12 

 

Критерии методической и методологической культуры. Методика проведения 

научного исследования. Организация процесса проведения исследования. Логика 

доказательств и последовательность методов исследования. Формальные ошибки при 

проведении исследования. Аксиология и этика профессионального исследователя. 

Проблема плагиата. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Логика доказательств и последовательность методов исследования. 

2.Формальные ошибки при проведении исследования. 

3.Этические установки исследователя. 

Список полезных интернет-ресурсов:  
http://biblioclub.ru/ 100% доступ 

http://e.lanbook.com/ 100% доступ 

http://elibrary.ru/  Доступ с любого компьютера в сети Университета 

http://www.biblio-online.ru/ 100% доступ 

 
Раздел 2. Методы научного исследования в магистерской диссертации 
 
Тема 4. Классификация научных методов 
Цель: Дать представление о способах классификации научных методов 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие метода исследования. Выбор групп методов при проведении различных 

исследований. Философский подход в исследовании. Общенаучные, частнонаучные и 

специальные методы. Междисциплинарные методы исследования. Естественно-научные и 

социально-гуманитарные методы. Соответствие методов уровням научного познания 

(эмпирический и теоретический). 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Общая характеристика методов науки.  

2.Предмет методологии науки.  

3.Классификация методов.  

4.Взаимодействие методологии с другими дисциплинами. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: выступление на 

семинаре, выполнение индивидуальных заданий, решение практических задач. 

 
Тема 5. Методологические парадигмы и принципы в истории науки 

Цель: Выявить основные этапы развития методологии научного исследования 
Перечень изучаемых элементов содержания:  
Развитие представлений о научной методологии в философии науки. Традиционная 

методология античности и средних веков. «Органон» Аристотеля. Новое время о научном 

методе классической науки (Ф. Бэкон, Р. Декарт). Методология неклассической науки 19 – 

20 веков. Роль позитивизма в развитие методологии науки. Эволюционная эпистемология 

(К. Поппер), теория научных революций (Т. Кун), методологический анархизм (П. 

Фейерабенд).  

Вопросы для самоподготовки: 
1.Мировоззренческие основания методологических подходов.  

2. Отличие методов традиционной и классической науки. 

2. Традиция, модерн и постмодерн в развитии науки 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: опрос слушателей по 

содержанию изучаемой темы. Выявления степени изучения аспирантами основной и 

дополнительной литературы.  

 
Тема 6. Магистерская диссертация как вид научного исследования 
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Цель: Выявить специфику, форму и содержание научного исследования 

магистранта 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Исследовательские компетенции магистра. Магистерская диссертация как 

исследовательская работа. Специфика магистерского исследования. Композиция 

магистерской диссертации, рубрикация текста, язык и стиль. Формат защиты и подготовка 

материалов к защите (презентация, раздаточный материал, доклад). 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Основные этапы подготовки магистерской диссертации. 

2.Роль и значение научно-исследовательской практики для подготовки 

магистерской диссертации. 

3.Композиция магистерской диссертации 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: опрос слушателей по 

содержанию изучаемой темы. Выявления степени изучения аспирантами основной и 

дополнительной литературы.  
 

Структурно-тематический план контроля уровня освоенности компетенций в 

части, предусмотренной рабочей программой дисциплины (модуля): 

Структура дисциплины (модуля) Вид  
контроля 

Индекс 
оценочного 

средства 
Текущий контроль   

Раздел 1. Предмет и проблемное поле методологии научного 
исследования 

 

Тема 1. Философские основы методологии научных 

исследований 

  

Тема 2. Объект, предмет, цель и задачи исследования, 

компоновка методологии исследования. 

  

Тема 3. Методическая и методологическая культура 

исследователя 

  

Контроль по разделу 1 Реферат  

Раздел 2. Методы научного исследования в магистерской диссертации 

Тема 4. Классификации научных методов   

Тема 5. Методологические парадигмы и принципы в 

истории науки 

  

Тема 6. Магистерская диссертация как вид научного 

исследования 

  

Контрольная работа: методологический анализ 

научной статьи 

Методологическ

ий анализ 

научной статьи. 

 

Аттестация: Зачёт 

 
Оценочные средства по формам контроля: 

Текущий контроль 
 Раздел 1. Предмет и проблемное поле методологии 

научного исследования 
Содержание задание для 

рубежного контрольно-

проверочного мероприятия 

Написание реферата в соответствии с установленными 
требованиями 
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Требования к выполнению 

задания 

1. Написание реферата на одну из предложенных тем.  

2. Реферат сдается в бумажном и электронном виде. 

3. При проверке реферата на антиплагиат (более 30% 

заимствований) работа не зачитывается. Недопустимо 

переписывание рефератов, выложенных в интернете.  

4. Структура  реферата включает 2-3 основных вопроса и 

должна быть подчинена раскрытию заявленной темы. 

5. Объем реферата – около 0,75 п.л. (30 000 знаков). 

6.  В список литературы включаются монографии, научные 

статьи, материалы научных конференций, депонированные 

рукописи, ссылки на использованные сайты интернета. 

При написании работы  использовать, по крайней мере, 2-3  

первоисточника и 3-5 теоретических и учебных издания.  

7. Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые 

библиографические ссылки должны оформляться в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 

ссылка». Общие требования и правила составления». 

8. Целесообразно работать над рефератом так, чтобы его 

материалы можно было использовать в НКР. 

Критерии оценки по 

содержанию и качеству 

«Отлично» – содержание реферата основано на глубоком и 

всестороннем знании проблемы, изученной литературы, 

изложено логично и аргументировано. Основные понятия, 

выводы и обобщения сформулированы убедительно и 

доказательно. Магистрант умело и правильно применяет 

знания для анализа рассматриваемых процессов и решения 

задач профессиональной деятельности. Выполнены все 

требования, предъявляемые к оформлению реферата 

«Хорошо» – реферат основан на твердом знании 

исследуемой проблемы. Возможны недостатки в 

систематизации или в обобщении материала, неточности в 

выводах. Магистрант твердо знает основные категории 

методологии науки, умело применяет их для изложения 

материала. Возможны некоторые недостатки в 

оформлении реферата. 

«Удовлетворительно» – реферат базируется на знании 

основ предмета, но имеются значительные пробелы в 

изложении материала, затруднения в его изложении и 

систематизации, выводы слабо аргументированы, в 

содержании допущены теоретические ошибки. Допущены 

ошибки в оформлении реферата. 

«Неудовлетворительно»  – в реферате обнаружено 

неверное изложение основных проблем и категорий 

предмета, обобщений и выводов нет. Допущены 

значительные ошибки в оформлении реферата. Текст 

реферата в значительной части дословно переписан из 

первоисточника без ссылок на него.  

Методика обработки и 

форматы представления 

результатов оценочных 

процедур 

1. При проверке реферата используется сайт 

www.antiplagiat.ru 

2. Результаты оценки реферата представляются 

обучающимся в срок не позднее 1 недели после сдачи 

реферата.  

 Раздел 2. Методы научного исследования в 
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магистерской диссертации 
Содержание задание для 

рубежного контрольно-

проверочного мероприятия 

Контрольная работа:  Методологический анализ научной 

статьи 

Требования к выполнению 

методологического анализа 

научной статьи 

1.Выполняется письменно. Магистрант самостоятельно 

выбирает  научную статью для анализа из журналов, 

опубликованных не позднее ближайших 1-2 лет. 

2.Задача – проанализировать научную статью, желательно 

– по тематике, близкой теме НКР,  – с  точки зрения 

методологического аппарата исследования. 

3. Объем анализируемой статьи – не менее 0,4 п.л. (16 тыс. 

знаков). Объем письменной работы аспиранта с анализом 

статьи – не менее 0,3 п. л.  

4. В процессе анализа показать: 

- тему, цель и задачи исследования, проведенного в рамках 

статьи, 

- особенности категориального аппарата  и его 

методологическая роль для исследования: адекватность / 

неадекватность его использования, 

- систему методов научного исследования, 

использованную автором статьи,  

- адекватность/ неадекватность избранных методов 

задачам исследования,  

- специфику применения конкретных методов автором 

статьи. 

5. В заключение  сделать общий вывод относительно 

эффективности методологической вооруженности данного 

исследования. 

Критерии оценки по 

содержанию и качеству 

выполнения письменной 

работы с анализом научной 

статьи 

«Отлично» – в процессе анализа  глубоко и всесторонне 

осуществлен методологический анализ статьи. Работа 

магистранта по содержанию и структуре соответствует 

поставленным задачам. Магистрант умело и правильно 

применяет знания, полученные на  учебных  занятиях  для 

анализа научного текста. Выполнены все требования, 

предъявляемые к оформлению работы. 

«Хорошо» – Магистрантом осуществлен 

методологический анализ статьи в соответствии с 

поставленными задачами.  Возможны незначительные 

недостатки в структуре анализа или обобщении материала, 

неточности в выводах. Магистрант твердо знает основные 

категории методологии науки и умело применяет их для 

анализа научной статьи. Возможны некоторые недостатки 

в оформлении реферата. 

«Удовлетворительно» – анализ научной стать базируется 

на знании основ методологии науки, но имеются 

затруднения в его изложении и систематизации материалы, 

структура работы неточна, не все поставленные задачи 

выполнены. В содержании допущены теоретические 

ошибки.  

«Неудовлетворительно» – в работе обнаружено неверное 

выполнение поставленных задач. Методологический 

анализ статьи поверхностен, магистрант демонстрирует 
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значительные теоретические пробелы и ошибки.    

Методика обработки и 

форматы представления 

результатов оценочных 

процедур 

1. При обработке результатов оценочной процедуры 

используются установленные требования к анализу 

научной статьи. 

2. Результаты оценочной процедуры представляются 

обучающимся в срок не позднее 1 недели после 

проведения процедуры  текущего контроля. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине  

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

 
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции (части 

компетенции) 

Результаты обучения Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе 
освоения 

образовательной 
программы 

УК-1  УК-1.1 Выявляет проблемную 

ситуацию в процессе анализа 

проблемы, определяет этапы ее 

разрешения с учетом 

вариативных контекстов 

Этап 

формирования 

знаний 

УК-1.2 Находит, критически 

анализирует и выбирает 

информацию, необходимую для 

выработки стратегии действий 

по разрешению проблемной 

ситуации 

Этап 

формирования 

умений 

УК-1.3 Рассматривает различные 

варианты решения проблемной 

ситуации на основе системного 

подхода, оценивает их 

преимущества и риски 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

УК-1.4 Грамотно, логично, 

аргументированно формулирует 

собственные суждения и оценки. 

Предлагает стратегию действий 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 
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УК-1.5 Определяет и оценивает 

практические последствия 

реализации действий по 

разрешению проблемной 

ситуации 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

УК-1 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и 

будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно 

и по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять 

теоретические положения -7-8 

баллов; 

3) обучающийся освоил основной 

материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в изложении 

программного материала - 5-6 

баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные ошибки 

-0-4 балла. 
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УК-1 Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

расчетно-

практические 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, 

обоснование 

принятых решений 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, 

задание выполнено верно, даны 

ясные аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией- 9-10 

баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и заключения 

к решению5-6 баллов; 

4) практические задания, задачи 

выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и заключений по 

решению задания, сделаны 

неверные выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

 

 

УК-1 Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

расчетно-

практические 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками 

и умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

5.4. 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. 

 

Темы рефератов: 
1.Исследовательские компетенции магистра.  

2.Специфика научного знания. 

3.Эмпирический и теоретический уровни научного познания. 

4. Понятие научного метода и методологии. 

5.Классификация методов научного познания. 

6.Логические законы и их реализация в процессе научного исследования. 

7.Наблюдение как метод научного познания.  
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8.Сравнение как источник получения информации об объекте. 

9.Индуктивные и дедуктивные умозаключения. 

10. Научная проблема и проблемная ситуация. 

11. Построение гипотезы исследования. Требования к гипотезе. 

12.Специфика методов социально-гуманитарных наук.  

13.Обыденное сознание (здравый смысл) и наука. 

14.Сущность понятия «Исследовательская программа гуманитарной науки». 

15.Методологическая роль философии в научном познании. 

16. Роль диалектики и метафизики в научном познании.  

17.Аналогия и ее разновидности. 

18.Гипотетико-дедуктивная модель науки. 

19.Структура научных теорий.   

20.Методологические принципы построения научных теорий.   

21.Специфика становления и развития социологических теорий. 

22.Функции объяснения и понимания в социальном познании.  

23.Природа и типы объяснений. 

 
Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Предмет учебной дисциплины (модуля) «Методология научного 

исследования». 

2. Понятие «научное исследование». 

3. Объект, субъект и предмет исследования 

4. Признаки научного исследования 

5.  Виды научных исследований. 

6. Компоненты научного исследования. 

7. Основные принципы методологии научного исследования. 

8. Обоснование актуальности проблемы исследования. 

9. Определение объекта и предмета исследования. 

10. Построение гипотезы исследования.  

11. Логика и аксиология научного исследования 

12. Методология как совокупность методов исследования. 

13. Понятие научного метода. 

14. Классификации методов исследований. 

15. Мировоззренческие основания методологических подходов 

16. Развитие представлений о методе в истории науки  

17. Современное представление о научном методе 

18. Философские, общенаучные и частные методы научного исследования 

19. Соотношение методов теоретического и эмпирического познания. 

20. Научные методы в социально-гуманитарном познании.  

21. Методологическая роль философии в научном познании. 

22. Магистерская диссертация как исследовательская работа. 

23. Композиция магистерской диссертации 

24. Ключевые элементы диссертационного исследования 

 
Аналитические задания 

Для анализа предлагается фрагмент статьи по направлению исследований на 

предмет выявления использованных в ней научных методов 
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5.5. Оценивание результатов обучения по учебной дисциплине на 

промежуточной аттестации 

Ответ обучающегося на зачете оцениваются каждым педагогическим работником, 

оценка по учебной дисциплине выставляется в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в РГСУ. 

Критерии оценки ответа на зачете: 
Оценка «Зачтено» - выставляется при условии, если магистрант показывает 

хорошие знания изученного учебного материала; самостоятельно, логично и 

последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса; полностью 

раскрывает смысл предлагаемых вопросов; владеет основными терминами и понятиями 

изученного курса; показывает умение переложить теоретические знания на 

предполагаемый практический опыт. 

Оценка «Не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе 

изложения учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и 

определений курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации 

основных определений; если магистрант показывает значительные затруднения при 

ответе на предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия 

ответа на основной и дополнительный вопросы. 

 
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

учебной дисциплины (модуля).  
 

6.1. Основная литература.  

1. Мокий, М. С. Методология научных исследований : учебник для вузов / 

М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под редакцией М. С. Мокия. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 254 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-13313-4. — URL : https://urait.ru/bcode/457487 

2. Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : учебник для 

вузов / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07187-0. — URL : 

https://urait.ru/bcode/453548 

3. Байбородова, Л. В. Методология и методы научного исследования : учебное 

пособие для вузов / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-06257-1. — URL : https://urait.ru/bcode/452322 

 

6.2 Дополнительная литература. 

1. Афанасьев, В. В. Методология и методы научного исследования : учебное 

пособие для вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02890-

4. — URL : https://urait.ru/bcode/453479 

2. Каган, М. С. Проблемы методологии гуманитарного познания. Избранные 

труды :  для вузов / М. С. Каган. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 321 с. — 

(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06176-5. — URL : https://urait.ru/bcode/454044 

3. Лебедев, С. А. Методология научного познания : учебное пособие для вузов / 

С. А. Лебедев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 153 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00588-2. — URL : https://urait.ru/bcode/451542 

4. Горелов, Н. А. Методология научных исследований : учебник и практикум для 

вузов / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-03635-0. — URL : https://urait.ru/bcode/450489 
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5. Селетков, С. Г. Методология диссертационного исследования : учебник для 

вузов / С. Г. Селетков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 281 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13682-1. — URL : https://urait.ru/bcode/466405 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины (модуля) (модуля)  

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации  

Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901865498  

2. Сайт Госкомстата Режим доступа: www.Госкомстат.ру 

3. Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб». Режим доступа: 

http://www.juristlib.ru/. 

4. Электронная библиотека РГСУ. Режим доступа: 

http://lib.rgsu.net/resouces/podpisres/ 

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. Онлайн энциклопедия кругосвет. Режим доступа: 

http://krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/EKOLOGIYA.html 

7. Человек и окружающая среда. Режим доступа: http://priroda.su/ - Природа.Su 

8. Earth & Environmental Sciences Journals http://www.omicsonline.org/earth-and-

environmental-sciences-journals.php 

Обучающиеся по программе магистранты в университете имеют доступ к 

следующим современным профессиональным базам данных, информационным 

справочникам:  

№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/  

 

4. База данных 

«EastView» 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

«Scopus» 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com 
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№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования «Web 

of Science»  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы данных 

публикаций в научных журналах и патентов, 

в том числе базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по естественным, 

техническим, общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.

com 

 

 

7. Электронная 

библиотека 

«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru 

 

 

 

Обучающиеся по программе магистратуры в университете имеют доступ к 

следующим системам автоматизированной проверки русскоязычных текстов на наличие 

заимствованных фрагментов: 

 

Название системы 

автоматизированно

й проверки 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

Антиплагиат.Вуз Реализуется технология проверки текстовых 

документов на наличие заимствований из 

общедоступных сетевых источников. 

Функциональное ядро "Антиплагиат" использует 

алгоритмы, обеспечивающие быстрый  поиск 

заимствованных фрагментов, а также гарантирует 

корректную обработку русскоязычных текстов. 

https://rgsu.antiplagi

at.ru/ 

100% доступ 

Руконтекст Cистема поиска плагиата, разработанная 

Институтом Системного Анализа РАН  

совместно с резидентом IT-кластера Сколково 

“Руконт” 

https://rucont.ru 

100% доступ 

7.1 Профессиональные базы данных и Информационные справочные системы и 

профессиональные базы данных 

1. http://ecsocman.hse.ru/ons/ - академический междисциплинарный журнал 

«Общественные науки и современность». Печатаются аннотации статей. Полные тексты 

статей печатаются через два года после их публикации. 

2. http://www.isras.ru/socis.htm - журнал «Социологические исследования». 

3. http://uptp.ru/ - журнал «Проблемы теории и практики управления». 

4. http://pressa.ru/izdanie/21986 - электронные версии печатных изданий. 

5. http://socgum-zhurnal.ru – журнал «Социально-гуманитарные знания». 

6. http://vphil.ru/ - журнал «Вопросы философии». 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 
(модуля) 

Освоение обучающимся учебной дисциплины (модуля) «Методология научных 
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исследований» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 

лекций, семинаров, практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины (модуля) и достижения 

поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей 

программой учебной дисциплины (модуля). Ее может представить преподаватель на 

вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует информацию на 

официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе Университета, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается 

в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

− консультирование аспирантов преподавателями и вспомогательным персоналом 

с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики; 
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Обработка, обобщение полученных результатов работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 

Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине», «Методические 

указания к самостоятельной работе по дисциплине»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачетам обратите внимание на защиту практических заданий на 

основе теоретического материала. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  
 

9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 
по учебной дисциплине  

9.1.Информационные технологии 

1. Персональный компьютер. 

2. Сотовый телефон. 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft® Office Professional Plus 

2. ABBYY FineReader 11 Corporate Edition. Fine Rider 

3. Internet Explorer 

4. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 

5. Acrobat Reader DC 

6. Операционная система Windows 7  

7. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 

8. Справочно-правовая система Консультант+  

9. Acrobat Reader DC  

10. 7-Zip  

11. SKYDNS 

12. TrueConf(client) 
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9.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1.  ЭБС 

«Университетска

я библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ 

высших и средних учебных 

заведений, публичных 

библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от 

ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и 

полные тексты более 34 млн 

научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательна

я платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и 

методической литературе по 

различным дисциплинам. 

https://urait.ru/  

 

4.  База данных 

«EastView» 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных 

международного 

индекса 

научного 

цитирования  

«Scopus» 

Библиографическая и 

реферативная база данных и 

инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com 

6.  Международны

й индекс 

научного 

цитирования 

Поисковая интернет-

платформа, объединяющая 

реферативные базы данных 

публикаций в научных 

http://webofknowledge.

com 
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№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

«Web of Science»  журналах и патентов, в том 

числе базы, учитывающие 

взаимное цитирование 

публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по 

естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

 

7.  Электронная 

библиотека 

«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 

журналам, выпускаемых 

Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru 

 

 

 
10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине: 
Для изучения учебной дисциплины (модуля) «Методология научных 

исследований» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки магистратура по направлению подготовки 

09.04.01  Информатика и вычислительная техника (магистратура), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.09.2017 № 918, 

учебного плана по основной профессиональной  образовательной программе высшего 

образования – программе магистратура по направлению подготовки 09.04.01  

Информатика и вычислительная техника, а также с учетом рекомендованной примерной 

основной образовательной программой  и с учетом следующих профессиональных 

стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью выпускника используются:  

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья, доска), техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 
11. Образовательные технологии  
Освоение учебной дисциплины (модуля) «Методология научных исследований» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
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проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбора конкретных ситуаций в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  
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Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) «История и онтология науки» 

разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки разработана на основании федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по 

направлению подготовки 09.04.01  Информатика и вычислительная техника (магистратура), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.09.2017 

№ 918, учебного плана по основной профессиональной  образовательной программе высшего 

образования – программе магистратура по направлению подготовки  09.04.01  Информатика и 

вычислительная техника, а также с учетом следующих профессиональных стандартов, 

сопряженных с профессиональной деятельностью выпускника:  

− 06.011 «Администратор баз данных»; 

− 06.017 «Руководитель разработки программного обеспечения»; 

− 06.019 «Технический писатель (специалист по технической документации в области 

информационных технологий)» 

− 06.022  «Системный аналитик» 

− 06.026- «Системный администратор информационно-коммуникационных систем» 

− 06.027- «Специалист по администрированию информационных систем» 

− 06.028 - «Системный программист» 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) разработана: д-ром филос. наук, 

профессором кафедры философии О.Б.Скородумовой. 

 

Руководитель основной 

профессиональной 

образовательной программы 

канд. эконом. наук  

 

 

 

 

 

С.В. Веретехина 

 (подпись)  

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на заседании 

Ученом совете факультета информационных технологий. Протокол № 15 от «21» июня 2021. 

Декан факультета 

информационных 

технологий  

С.В. Крапивка 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) рецензирована и рекомендована  

к утверждению:  
Рабочая программа практики рекомендована к 

утверждению представителями организаций-

работодателей:ООО «АнсофтДевелопмент» 

Исполнительный директор, к.ф.-м.н.  

 Г.Б. Меньков 

 (подпись)  

Рабочая программа учебной дисциплины рецензирована и рекомендована к утверждению:  

ФГБОУ ВО «Московский политехнический 

университет», НОЦ инфокогнитивных 

технологий, доктор технических наук, 

профессор 
 

 

 

 

Н.И. Гданский 

 (подпись)  

к.т.н., доцент кафедры информационных 

систем, сетей и безопасности 

 

 

В.Л. Симонов  

 (подпись)  

Согласовано 

Научная библиотека, директор  

 

И.Г. Маляр 
  



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля). .............................................................................. 5 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. ................................................................................................................. 5 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых результатов 

освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры соотнесенные с установленными индикаторами достижения 

компетенций ..................................................................................................................................................  

2. Объем учебной дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося ................................................................... 7 

3. Содержание учебной дисциплины (модуля) ........................................................................................ 8 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения ................................................................ 8 

3.2. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения ................................................... 9 

по дисциплине (модулю) .......................................................................................................................... 10 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) ................................. 10 

4.2  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по учебной 

дисциплине ............................................................................................................................................ 12 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол 

№ 2 от 25 июня 2015 года. ........................................................................................................................ 17 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в учебно-

методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом.............................................................................. 17 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине ................................................................................................................................................ 17 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине .......................................... 17 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы ................................................................................................................ 17 

УК-5 ............................................................................................................................................................ 17 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания .................................................................................................................. 18 

5.4. 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. .................................................... 20 

5.5. Оценивание результатов обучения по учебной дисциплине на промежуточной аттестации . 22 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной дисциплины 

(модуля). ..................................................................................................................................................... 22 

6.1Основная литература: .......................................................................................................................... 22 

6.2 Дополнительная литература: .......................................................................................................... 22 



4 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения учебной дисциплины (модуля) (модуля) ................................................................................ 23 

7.1 . Профессиональные базы данных и Информационные справочные системы и 

профессиональные базы данных.......................................................................................................... 25 

1.http://ecsocman.hse.ru/ons/ - академический междисциплинарный журнал «Общественные науки и 

современность». Печатаются аннотации статей. Полные тексты статей печатаются через два года 

после их публикации. ................................................................................................................................ 25 

9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине ................................................................................................................................................ 26 

9.1.Информационные технологии ....................................................................................................... 26 

9.2. Программное обеспечение ............................................................................................................ 27 

9.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных ........................... 27 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной дисциплине: . 28 

11. Образовательные технологии ............................................................................................................ 29 

Лист регистрации изменений ................................................................................................................... 30 



5 

 

1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля). 

Цель учебной дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о специфике и содержании истории и онтологии науки с 

последующим применением в профессиональной сфере практических навыков научно-

исследовательской деятельности в научных организациях; теоретических знаний и 

практических навыков научно-исследовательской и преподавательской деятельности в 

образовательных организациях высшего образования и организациях дополнительного 

профессионального образования. 

Задачи учебной дисциплины (модуля): 

1. Формирование представлений о сущности и содержании основных этапов истории 

науки и ее онтологии; 

2. Знание основных направлений развития науки и современных ее достижений; 

3. Овладение навыками применения системного анализа и синергетического подхода;  

4. Формирование умений выявления и формулирования актуальных научных проблем в 

междисциплинарных исследованиях и в области своей профессиональной 

деятельности; 

5. Формирование навыка анализа перспектив развития и прогнозирования алгоритмов 

решения профессиональных научных проблем. 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «История и онтология науки» реализуется в базовой части 

Б1.Б.02основной профессиональной образовательной программы магистратура по 

направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

(магистратура), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.09.2017 № 918, учебного плана по основной профессиональной  

образовательной программе высшего образования – программе магистратура по 

направлению подготовки  09.04.01  Информатика и вычислительная техника, а также с 

учетом рекомендованной примерной основной образовательной программой  и с учетом 

следующих профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной 

деятельностью выпускника (уровень магистратуры), очной и заочной формы обучения.  

Изучение дисциплины (модуля) «История и онтология науки»на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

учебной дисциплины «Философия» освоенной в курсе бакалавриата. 

Изучение дисциплины (модуля) «История и онтология науки» является базовым 

для последующего освоения программного материала дисциплин (модулей): 

«Методология научных исследований», для последующего освоения программного 

материала дисциплин (модулей): «Методологические основы управления информацией и 

документаций», «Проектная деятельность»,  технологической, проектно-технологической 

практики, научно-исследовательской работы и выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы соотнесенные с установленными индикаторами достижения 

компетенций  

Процесс освоения учебной дисциплины «История и онтология науки»направлен на 

формирование у обучающихся следующих компетенций:  УК-5 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой 09.04.01  Информатика и вычислительная 

техника (магистратура), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 19.09.2017 № 918, учебного плана по основной профессиональной  

образовательной программе высшего образования – программе магистратура по направлению 

подготовки  09.04.01  Информатика и вычислительная техника, а также с учетом 

рекомендованной примерной основной образовательной программой  и с учетом следующих 

профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью 

выпускника. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Категория 
компетенций 

Код 
компете

н-ции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименовани
е индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Профессиональна

я  

Теоретические и 

практические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

ПК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

ПК-5.ИД-1. 
Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции  

ПК-5.ИД-2. 
Планирует, 

организует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

ПК-5.ИД-3. 
Применяет 

методы 

анализа 

результатов 

практической 

деятельности 

в рамках 

компетенции 

и 

формулирует 

на их основе 

способы 

решения 

УК-5.1 Находит и 

использует 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими 

информацию о 

культурных 

особенностях и 

традициях 

различных 

сообществ  

УК-5.2 

Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям 

различных народов, 

основываясь на 

знании этапов 

исторического 

развития общества 

(включая основные 

события, 

деятельность 

основных 

исторических 

деятелей) и 

культурных 

традиций мира 

(включая мировые 
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поставленных 

задач и 

способы 

устранения 

выявленных 

ошибок 

религии, 

философские и 

этические учения), в 

зависимости от 

среды 

взаимодействия и 

задач образования 

УК-5.3 Умеет 

толерантно и 

конструктивно 

взаимодействовать 

с людьми с учетом 

их 

социокультурных 

особенностей в 

целях успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач и усиления 

социальной 

интеграции 

 

 

 

2. Объем учебной дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося 
с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

1         

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 16 16         

Учебные занятия лекционного типа 10 10         

из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия 6 6         

из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия             

из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа             

из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 47 47         
из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 9 9         
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Форма промежуточной аттестации   зачет         

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 72 72         

 
 

заочная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

1         

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 16 16         

Учебные занятия лекционного типа 6 6         

из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия 2 2         

из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия             

из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 8 8         

из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 52 52         
из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 4 4         
Форма промежуточной аттестации   зачет         

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 72 72         

 

 

3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

то
я

те
л

ьн
ая

 
р

аб
от

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 
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В
се

го
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 31 23   8   6   2           

Раздел 1.2 32 24   8   4   4           

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

9                         

Общий объем, 
часов 

72 47   16   10   6           

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

Общий объем, 
часов 

72 47   16   10   6           

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

то
я

те
л

ьн
ая

 
р

аб
от

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 
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В
се

го
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:
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Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 34 26   8   4           4   

Раздел 1.2 34 26   8   2   2       4   

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

4                         

Общий объем, 
часов 

72 52   16   6   2       8   

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

Общий объем, 
часов 

72 52   16   6   2       8   

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очная форма обучения 

 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 



11 

 

А
к

ад
ем
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ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 
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Р
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Ф
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а 

р
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о 
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к
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о 
к
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я

 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 23 10 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2 24 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
47 21   22   4   

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
47 21   22   4   

 

заочная форма обучения 

 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
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ем

и
ч
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к

ая
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ас

 

Ф
ор
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а 
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и
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ы
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е 

п
р
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н

и
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, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р
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ти

ч
ес

к
ог

о 
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н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
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ущ
и

й
 

к
он
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ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
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еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 
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Раздел 1.2 26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
52 24   24   4   

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
52 24   24   4   

 

4.2  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине 

 
РАЗДЕЛ 1.  НАУКА И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: СУЩНОСТЬ И 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Тема 1.1.    Критерии научного знания. Системный и синергетический 

подходы к научному анализу. 
Цель: формирование знаний о критериях науки; формирования навыков сбора и 

анализа научной информации. Освоение основных понятий и принципов системного и 

синергетического подходов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Основные концепции происхождения науки. Критерии научного знания. Этапы 

развития научного знания. Псевдонауки в современном мире и причины их 

распространения. Наука как социальный институт. Наука как система знаний. Структура 

научного знания. Основания науки. Уровни научного знания и их особенности. Формы 

научного знания. Научная методология и ее особенности. Обоснование в науке: принципы 

верификации и фальсификации. Научная рациональность. Интуиция в научном познании.  

Критерии истины в науке. Системный анализ в структуре научных дисциплин. Признаки 

системных проблем. Понятие системы и ее основные признаки. Базовые характеристики 

системы. Типология систем. Синергетика как теория самоорганизующихся систем. 

Базовые понятия синергетики. Методологические функции синергетики. Жизненный цикл 

системы. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Дайте характеристику основных критериев научного знания. 

2. Охарактеризуйте основные этапы развития науки.  

3. Псевдонауки в современном мире и причины их распространения. 

4. Выделите основные аспекты рассмотрения науки. 

5. Охарактеризуйте структуру научного знания. 

6. Охарактеризуйте особенности методологии научного знания и виды методов.   

7. Соотношение рационального и интуитивного в науке. 

8. Концепции истины в научном познании. 

9. Критерии истины в науке.  

10. Особенности системного анализа. 

11. Особенности синергетического подхода в научном познании. 

 

Тема 1.2. Динамика научного знания: научные картины мира и их 
особенности. Научные революции и их социокультурные последствия. 
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Цель: формирование представлений о развитии науки, особенностях понятия 

«научная картина мира», видах научных картин мира и их социокультурной 

обусловленности; получение знаний об основных научных революциях и их 

социокультурных последствиях, формирование представлений о значимости моральной 

ответственности исследователя, социальных и антропологических рисках как следствиях 

научных революций. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие «научная картина мира». 

Классическая, неклассическая и пост неклассическая научные картины мира и их 

особенности. Социокультурный контекст и изменение мировоззренческих установок в 

ходе смены научных картин мира. Универсальный эволюционизм как основа современной 

научной картины мира. Особенности научной картины мира в информационную эпоху. 

Понятие парадигмы. Структура научной революции в концепции Т. Куна. Классификация 

научных революций. Научные революции современности: информационная, 

нанотехнологическая и биотехнологические революции. Перспективы развития науки в 

современном обществе. Антропологические и социальные риски информационной эпохи. 

Проблема моральной ответственности ученого в информационную эпоху. Научная этика и 

аксиология.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Охарактеризуйте основные особенности классической, неклассической и 

постнеклассической научных картин мира. 

2. Особенности универсального эволюционизма как современной научной 

парадигмы. 

3.  Структура научной революции в концепции Т. Куна.  

4. Научные революции современности и их особенности: информационная, 

нанотехнологическая и биотехнологические революции. 

5. Возможности и опасности, порождаемые развитием науки в современном 

обществе. 

6. Этика науки: проблема моральной ответственности ученого.  

 

Раздел 2.СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ 

Тема 3. Наука как непосредственная производительная сила современности: 
основные тренды четвертой промышленной революции. 

 
Цель: сформировать навыки ориентации в современных тенденциях развития 

науки и общества в эпоху четвертой промышленной революции. 

Перечень изучаемых элементов содержания: понятие«наука как 

непосредственная производительная сила современности» в контексте промышленных 

революций и их достижений.  Понятие «четвертой промышленной революции». 

Перспективы развития и применения искусственного интеллекта и робототехники. 

Аддитивное производство и многомерная печать. Интернет вещей и «умные города». 

«Цифровой человек»: биотехнологии, нейротехнологии, цифровая и дополненная 

реальность. НБИК-конвергенция. Перспективы создания интегрированной окружающей 

среды. Системный подход к анализу последствий четвертой промышленной революции: 

новые возможности и риски. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие и особенности «четвертой промышленной революции».  

2. Социокультурные последствия современных достижений в области 

искусственного интеллекта и робототехники.  

3. Социокультурные последствия новых видов хозяйственной деятельности:  

4. Интернет вещей и «умные города».  
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5. «Цифровой человек»: биотехнологии, нейротехнологии, цифровая и 

дополненная реальность. 

6. НБИК-конвергенция. 

7. Перспективы создания интегрированной окружающей среды. 

8. Системный подход к анализу последствий четвертой промышленной 

революции: новые возможности и риски. 

 
Тема 4. Современные сетевые технологии: глобальные трансформации 

современного общества и его культуры 
Цель:сформировать знания о возможностях, последствиях и рисках широко 

внедрения новых сетевых технологий - блокчейна, bigdada, крадсорсинга, 

коллективного разума.   

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие и основные признаки 

сетевого общества. Сетевые структуры и их особенности. Новые формы коммуникации в 

глобальном сетевом обществе: фреймирование сознания. Технологии надж и проблема 

манипулирования сознанием.  Bigdata: новые возможности аккумулирования и обработки 

научных данных. Научные инновационные инициативы и возможности блокчейна. 

Коллективное научное творчество на базе использования краудсорсинга. Формирование 

экспертных сетей. Возможности технологий искусственного интеллекта в реализации 

стратегий «коллективного разума». Новые возможности и риски применения новых 

сетевых технологий. Трансформации общества, культуры и личности в эпоху четвертой 

промышленной революции. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие и основные признаки сетевого общества.  

2. Сетевые структуры и их особенности. Новые формы коммуникации в 

глобальном сетевом обществе. 

3. Технологии манипулирования сознанием и способы защиты от 

деструктивного влияния. 

4. Bigdata: новые возможности аккумулирования и обработки научных данных. 

5. Возможности использования блокчейна в научном творчестве. 

6. Коллективное научное творчество на базе использования краудсорсинга.  

7. Экспертные сети на базе новых социальных сетевых технологий и их 

особенности. 

8. Реальные и потенциальные возможности применения технологий 

искусственного интеллекта в научном исследовании. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 
НАУКА И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 
 

1. Объективные и субъективные факторы становления науки.  

2. Роль И. Ньютона в формировании классической науки. 

3. Научная революция в естествознании к. XIX – н. XX в. и становление 

неклассического типа науки. 

4. Постнеклассическая научная картина мира и ее особенности. 

5. Типы научной рациональности. 

6. Процесс порождения нового знания и его особенности. Роль интуиции в науке. 

7. Специфика понимания истины в научном познании: основные подходы к 

определению истины в науке. 



15 

 

8. Проблемы типологии научных революций.  

9. Особенности позитивистского понимания сущности и задач науки. 

10. Основные идеи концепции  К.Поппера 

11. Основные идеи концепции  И.Лакатоса. 

12. Нелинейность роста знаний. Концепции Т.Куна 

13. Неявное знание и его роль в развитии науки с точки зрения М.Полани. 

14. Методологический анархизм П.Фейерабенда. 

15.  Специфика гуманитарного знания: Риккерт, Дильтей, Виндельбанд о различии 

наук о природе и наук о культуре. 

16.  Системный подход и системный анализ6 общее и различие. 

17. Основные идеи концепции Л.фон Берталанфи 

18. Базовые понятия и принципы синергетики. 

19. Основные идеи И. Пригожина и Г.Хакена 

20. Базовые принципы и идеи этики науки. 

 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ 

Форма практического задания:  реферат. 

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Особенности развития науки в XX-XXI вв.: особенности третьей и четвертой 

промышленных революций. 

2. Понятие «сетевого общества и его особенности». Характер изменений научной 

деятельности в сетевом обществе. 

3. Понятие «цифрового человека»: современная наука о достижениях и рисках 

цифровизации. 

4. Цифровизация образования: проблемы и перспективы. 

5. Технологии искусственного интеллекта: анализ возможностей его 

использования. 

6. Влияние «интернета вещей» на социум и личность. 

7. Проблема исчезновения профессий: современные дискуссии о 

востребованности специалистов определенных профилей. 

8. Современные дискуссии о последствиях и перспективах НБИК-конвергенции. 

9. Новые формы коммуникации в глобальном сетевом обществе: фреймирование 

сознания и изменение направленности исследовательской деятельности. 

10. Технологии надж и возможности их использования в регулировании 

социальных процессов. 

11. Особенности технологий Bigdata: новые возможности аккумулирования и 

обработки научных данных.  

12. Научные инновационные инициативы и возможности блокчейна.  

13. Коллективное научное творчество на базе использования краудсорсинга.  

14.  Научное исследование и стратегии «коллективного разума». 

15.  Социокультурные и антропологические риски применения новых сетевых 

технологий.  

16. Технологии виртуальной реальности и возможности их использования в 

научном творчестве. 

17. Научные исследования трансформаций общества, культуры и личности в эпоху 

четвертой промышленной революции. 

18. Новые возможности охраны авторского права в цифровую эпоху. 
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19.  Современные дискуссии о проблеме этической ответственности при создании 

интеллектуальных самообучающихся систем на базе нейросетей. 

20. Современные дискуссии об оценке статуса науки в трансгуманизме. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 
 
НАУКА И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 
Составление научного обзора идей в виде презентации (20 слайдов) по 

научному труду определенного автора (работы можно взять в электронной 
библиотеке - ссылка в SDO ). 

 
Примерный перечень тем научных обзоров к разделу 1: 

1. Г. Риккет, Науки о природе и науки о культуре 

2. В.И. Вернадский, Научная мысль как планетарное явление. 

3. Г. Спенсер, Опыты научные, философские, политические. 

4. Карнап, Р.; Ган, Г.; Нейрат, О. Научное миропонимание — Венский кружок / Пер. 

Я. Шрамко // Логос. — 2005. — № 2. — С. 13—27 

5. К Поппер, Логика научного исследования. 

6. И. Лакатос, Фальсификация и методология научно-исследовательских программ 

7. Т.Кун,  Структура научных революций 

8. П. Фейерабенд , Наука в свободном обществе. 

9 Л.Лаудан,  Наука и ценности. — В кн.: Современная философия науки: знание, 

рациональность, ценности в трудах мыслителей Запада. Хрестоматия. — М., Логос, 

1996.— с. 295-342. 

10 М. Полани, Личностное знание. 

11 Ст. Тулмин, Ст. Концептуальные революции в науке // Структура и развитие науки. 

Из бостонских исследований по философии науки. - М.: Прогресс, 1978 – С. 170–

189. 

12 А. Пуанкаре, Ценность науки // О науке.-М.:Наука, 1983. 

13 А. Пуанкаре, Наука и метод // О науке.-М.:Наука, 1983. 

14 А. Пуанкаре, Последние мысли // О науке.-М.:Наука, 1983. 

15 И. Пригожин, И. Стенгерс, Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. 

16 Синергетике — 30 лет. Интервью с профессором Г. Хакеном// Вопросы 

философии, 2000, №3. 

17 Г.И. Рузавин Научная теория. Логико-методологический анализ. 

18 Л Берталанфи, Общая теория систем - Основы, развитие, применение. Главы 1-2 

19 В.С. Степин, Теоретическое знание. 

20 В.  Кувакин, Не дай себя обмануть. Введение в теорию практического мышления. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ 
Составление научного обзора идей в виде презентации (20 слайдов) по 

научному труду определенного автора (работы можно взять в электронной 
библиотеке - ссылка в SDO). 

 
Примерный перечень тем научных обзоров к разделу 2:  

1. К. Скинер, Цифровой человек 

2. Б. Г. Юдин, Человек: выход за пределы 

3. Д. Деннет, Насосы интуиции и другие инструменты мышления 
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4. К. Шваб, Технологии четвертой промышленной революции 

5. М. Кастельс, Власть коммуникации 

6. Ю. Н. Харари, Краткая история будущего 

7. Д. Канеман, Думай медленно, решай быстро 

8. П. Домингос, Верховный алгоритм 

9. М. Кейси. Машина правды. Блокчейн и будущее человечества.. 

10. Д. К. Рамо, Седьмое чувство: под знаком предсказуемости: как прогнозировать и 

управлять изменениями в цифровую эпоху 

11. Кутырев В. Последнее целование. Человек как традиция. 

12. М. Форд, Роботы наступают, развитие технологий и будущее без работы 

13. У.Э. Боуэн. Высшее образование в цифровую эпоху 

14. Дж. Брокман, Что мы думаем о машинах, которые думают:ведущие мировые 

ученые об искусственном интеллекте 

15. Дж. Луома, С. Липкин, Время генома. Как генетические технологии меняют наш 

мир и что это значит для нас. 

16. М.О. Кэннелл, Искусственный интеллект и будущее человечества. 

17. Дж. Нау. Коллективный разум как инструмент развития бизнеса 

18. С. Грингард, Интернет вещей: будущее уже здесь 

19. К. Келли. Неизбежно. 12 технологических трендов, которые определяют наше 

будущее 

20. Э. Бриньолфсон, Э. Макафи, Машина. Платформа. Толпа. Наше цифровое будущее. 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 

определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 

обучения  по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) является дифференцированный зачет (зачет с оценкой), который 

проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

(части 
компетенции) 

Результаты обучения Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

УК-5.1 Находит и 

использует необходимую 

для саморазвития и 

взаимодействия с другими 

Этап 

формирования 

знаний 
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культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных сообществ 

УК-5.2 Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

народов, основываясь на 

знании этапов 

исторического развития 

общества (включая 

основные события, 

деятельность основных 

исторических деятелей) и 

культурных традиций мира 

(включая мировые 

религии, философские и 

этические учения), в 

зависимости от среды 

взаимодействия и задач 

образования 

Этап 

формирования 

умений 

УК-5.3 Умеет толерантно 

и конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

УК-5 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и 

будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, умеет 
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обобщать и излагать 

материал 

самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно 

и по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять 

теоретические положения -7-8 

баллов; 

3) обучающийся освоил основной 

материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в изложении 

программного материала - 5-6 

баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные ошибки 

-0-4 балла. 

УК-5 Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

расчетно-

практические 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, 

обоснование 

принятых решений 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, 

задание выполнено верно, даны 

ясные аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией- 9-10 

баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и заключения 

к решению5-6 баллов; 

4) практические задания, задачи 

выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или задание 

УК-5 Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

расчетно-

практические 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
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Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками 

и умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и заключений по 

решению задания, сделаны 

неверные выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

 

 

5.4. 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. 

Примерный перечень вопросов к зачету 
Теоретический блок вопросов: 
 

1. Наука как система знаний и как социальный институт. 

2. Исторические этапы развития науки. 

3. Научные картины мира и их виды 

4. Научные революции в истории науки. 

5. Научное и псевдонаучное знание. Специфика научного знания. 

6. Структура научного знания. 

7. Типы научной рациональности. 

8. Концепции истины в науке. 

9. Научное творчество. Роль интуиции в науке. 

10. Особенности позитивистского подхода к развитию науки. 

11. Неопозитивизм о сущности науки. 

12. Постпозитивизм об особенностях развития науки. 

13. Принцип фальсификации и его значение в концепции К.Поппера. 

14. Концепция научно-исследовательских программ И.Лакатоса. 

15. Теория научных революций Т. Куна. 

16. Науки о природе и науки о культуре (В.Дильтей, В.Виндельбанд, Г.Риккерт). 

17. Сциентизм и антисциентизм.  

18. Системный подход и системный анализ в научном познании. 

19. Особенности синергетического подхода в научном познании. 

20. Этика науки и моральная ответственность ученого. 

21. Особенности развития науки в сетевом обществе. 

22. Социальные сетевые технологии и их возможности в научном познании. 

23. Социально-антропологические последствия биотехнологической революции 

24. Социально-антропологические последствия нанотехнологической революции. 

25. Социально-антропологические последствия информационной революции. 

26. Перспективы и опасности НБИК (нано-био-информационных и когнитивных 

технологий)-конвергенция. 

27. Цифровизация образования и новые формы познавательной деятельности 

студентов. 

28. Технологии искусственного интеллекта: новые возможности в научном познании. 

29. Bigdata: перспективные направления в развитии науки. 

30. Возможности использования краудсорсинга в научном творчестве.  

31. Блокчейн и его возможности стимулирования инновационной активности и охраны 

авторских прав. 
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32. Особенности формирования экспертных научных сетей в виртуальной среде. 

33. Технологии «коллективного разума» и их использование в научном творчестве. 

34. Проблема оценки трансформаций «цифрового человека» в гуманитарном знании. 

35. Оценка возможностей науки в трансгуманизме и его критика. 

36. Научная оценка потенциальных возможностей влияния  современных 

коммуникационных технологий на общество и личность человека. 

37. Перспективы и опасности технологий надж. 

38. Современная наука о создании интегрированной окружающей среды: перспективы 

и социальные последствия. 

39. Виртуальная и дополненная реальность в научных исследованиях современности 

40. Прогностические оценки направлений развития науки будущего. 

 

             Аналитическое задание: 
Задание 1 

Сравните классическую и неклассическую модели научного познания  

Задание 2 

Гуманитарное и естественнонаучное знание: проведите сравнительный анализ, 

выделив общее и особенное. 

Задание 3 

Приведите критерии демаркации научного и псевдонаучного знания. 

Задание 4 

Сравните особенности протекания любой научной революции в прошлом и любой 

научной революции в современном мире. 

Задание 5 

Сравните классическую и конвенционалистскую   концепцию истины. 

Задание 6 

Сравните классический и постклассический типы рациональности. 

Задание 7 

Выделите общее и особенное в принципе верификации и принципе фальсификации 

Задание 8 

Приведите не менее пяти аргументов, обосновывающих принцип неисчерпаемости 

мира в науке. 

Задание 9 

Приведите и охарактеризуйте пример научного открытия на основе интуиции в 

вашей научной области исследований 

Задание 10 

Сравните позитивистский и неопозитивистский подход к развитию науки, выделив 

общее и особенное 

Задание 11 

Сравните неопозитивистский и постпозитивистский подход к развитию науки, 

выделив общее и особенное 

Задание 12 

Сравните неклассическую и постклассическую модель научного познания 

Задание 13 

Сравните и выделите базовые различия в сциентистском и антисциентистском 

подходах к сущности науки 

Задание 14 

Выделите общее и различие между понятиями «системный подход» и «системный 

анализ» 

Задание 15 

Приведите пример возможной флуктуации и ее последствий на материале ваших 

научных исследований  
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Задание 16 

Приведите пример возникновения диссипативной структуры  и ее последствий на 

материале ваших научных исследований  

Задание 17 

Приведите пример ситуации в области вашего направления научных исследований, 

требующей этической ответственности ученого 

Задание 18 

 Проанализируйте возможные перспективы использования Bigdata в области 

вашего направления научных исследований 

Задание 19 

Проанализируйте возможные перспективы использования краудсорсинга в области 

вашего направления научных исследований 

Задание 20 

Проанализируйте возможные перспективы использования технологий надж в 

области вашего направления научных исследований 

. 

5.5. Оценивание результатов обучения по учебной дисциплине на 

промежуточной аттестации 

Ответ обучающегося на зачете оцениваются каждым педагогическим работником, 

оценка по учебной дисциплине выставляется в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в РГСУ. 

Критерии оценки ответа на зачете: 
Оценка «Зачтено» - выставляется при условии, если магистрант показывает 

хорошие знания изученного учебного материала; самостоятельно, логично и 

последовательноизлагает и интерпретирует материалы учебного курса; полностью 

раскрывает смысл предлагаемых вопросов; владеет основными терминами и понятиями 

изученного курса; показывает умение переложить теоретические знания на 

предполагаемый практический опыт. 

Оценка «Не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе 

изложения учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и 

определений курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации 

основных определений; если магистрант показывает значительные затруднения при 

ответе на предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия 

ответа на основной и дополнительный вопросы. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 
дисциплины (модуля). 

6.1Основная литература: 

1. Митрошенков О.А. История и философия науки: учебник для вузов.–Москва: 

Издательство Юрайт,2020. -267 с. – (Высшее образование)– ISBN 978-5-534-05569-

6. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/454577 

6.2 Дополнительная литература: 

1. Кирия, И.В. История и теория медиа: учебник для вузов: [16+] / И.В. Кирия, 

А.А. Новикова. – Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2020. – 

424 с. : ил. – (Учебники Высшей школы экономики). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471753 
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2. Каширина, А.М. Развитие информационного общества : учебное пособие: [16+] / 

А.М. Каширина ; Новосибирский государственный технический университет. – 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2019. – 

92 с. :ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576339  

3. Цифровое общество в культурно-исторической парадигме / под ред. Т.Д. 

Марцинковской, В.Р. Орестовой, О.В. Гавриченко ; Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации и др. – Москва : Московский педагогический 

государственный университет (МПГУ), 2019. – 264 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563580 

4. Бабосов, Е.М. Роль креативной личности в развитии сетевого общества / 

Е.М. Бабосов ; Национальная академия наук Беларуси. – Минск : Беларуская 

навука, 2019. – 301 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576436 

5. Вайсман, Д. Времени в обрез: ускорение жизни при цифровом капитализме / 

Д. Вайсман ; под науч. ред. С. Щукиной ; пер. с англ. Н. Эдельман ; Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. – Москва : Дело, 2019. – 305 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577616 

6. Романенко, Н.В. Философия науки / Н.В. Романенко, А.В. Зюкин, Г.Н. Пономарев ; 

Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена. – 

Санкт-Петербург : Российский государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена (РГПУ), 2018. – 360 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577906   

7. Долгов, К.М. Философия, политика, культура: проблемы современного человека и 

человечества / К.М. Долгов ; Институт философии РАН. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2020. – 362 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576369 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины (модуля) (модуля) 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации  Режим 

доступа: http://docs.cntd.ru/document/901865498  

2. Сайт Госкомстата Режим доступа: www.Госкомстат.ру 

3. Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб». Режим доступа: 

http://www.juristlib.ru/. 

4. Электронная библиотека РГСУ. Режим доступа: 

http://lib.rgsu.net/resouces/podpisres/ 

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. Онлайн энциклопедия кругосвет. Режим доступа: 

http://krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/EKOLOGIYA.html 

7. Человек и окружающая среда. Режим доступа: http://priroda.su/ - Природа.Su 

8. Earth & Environmental Sciences Journals http://www.omicsonline.org/earth-and-

environmental-sciences-journals.php 

Обучающиеся по программе магистранты в университете имеют доступ к 

следующим современным профессиональным базам данных, информационным 

справочникам:  

 

№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 
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№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/  

 

4. База данных 

«EastView» 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

«Scopus» 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования «Web 

of Science»  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы данных 

публикаций в научных журналах и патентов, 

в том числе базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по естественным, 

техническим, общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.

com 

 

 

7. Электронная 

библиотека 

«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru 

 

 

 

 

Обучающиеся по программе магистратуры в университете имеют доступ к 

следующим системам автоматизированной проверки русскоязычных текстов на наличие 

заимствованных фрагментов: 

 

Название системы 
автоматизированн

ой проверки 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы адрес 

Антиплагиат.Вуз Реализуется технология проверки текстовых https://rgsu.antiplagi
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документов на наличие заимствований из 

общедоступных сетевых источников. 

Функциональное ядро "Антиплагиат" использует 

алгоритмы, обеспечивающие быстрый  поиск 

заимствованных фрагментов, а также гарантирует 

корректную обработку русскоязычных текстов. 

at.ru/ 

100% доступ 

7.1 . Профессиональные базы данных и Информационные справочные системы и 

профессиональные базы данных 

1. http://ecsocman.hse.ru/ons/ - академический междисциплинарный журнал 

«Общественные науки и современность». Печатаются аннотации статей. Полные 

тексты статей печатаются через два года после их публикации. 

2. http://www.isras.ru/socis.htm - журнал «Социологические исследования». 

3. http://uptp.ru/ - журнал «Проблемы теории и практики управления». 

4. http://pressa.ru/izdanie/21986 - электронные версии печатных изданий. 

5. http://socgum-zhurnal.ru – журнал «Социально-гуманитарные знания». 

6. http://vphil.ru/ - журнал «Вопросы философии». 

Освоение обучающимся учебной дисциплины (модуля) «История и онтология 

науки»предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях 

и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 

семинаров, практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины (модуля) и достижения 

поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей 

программой учебной дисциплины (модуля). Ее может представить преподаватель на 

вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует информацию на 

официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе Университета, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 
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лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается 

в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

− консультирование аспирантов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 

Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине», «Методические 

указания к самостоятельной работе по дисциплине»). 

Подготовка кзачету. 

К зачету необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачетам обратите внимание на защиту практических заданий на 

основе теоретического материала. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

9.1.Информационные технологии 

1. Персональный компьютер. 

2. Сотовый телефон. 
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3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение 

1. Microsoft® Office Professional Plus 

2. ABBYY FineReader 11 Corporate Edition. Fine Rider 

3. Internet Explorer 

4. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level 

5. Acrobat Reader DC 

6. Операционная система Windows 7  

7. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level 

8. Справочно-правовая система Консультант+  

9. Acrobat Reader DC  

10. 7-Zip  

11. SKYDNS 

12. TrueConf(client) 

 

9.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1.  ЭБС 

«Университетска

я библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ 

высших и средних учебных 

заведений, публичных 

библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от 

ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и 

полные тексты более 34 млн 

научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательна

я платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и 

методической литературе по 

https://urait.ru/  
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№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

различным дисциплинам. 

4.  База данных 

«EastView» 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных 

международного 

индекса 

научного 

цитирования  

«Scopus» 

Библиографическая и 

реферативная база данных и 

инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com 

6.  Международны

й индекс 

научного 

цитирования 

«Web of Science»  

Поисковая интернет-

платформа, объединяющая 

реферативные базы данных 

публикаций в научных 

журналах и патентов, в том 

числе базы, учитывающие 

взаимное цитирование 

публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по 

естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.

com 

 

 

7.  Электронная 

библиотека 

«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 

журналам, выпускаемых 

Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине: 

Для изучения учебной дисциплины (модуля) «История и онтология науки» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

(магистратуры) направленность «Теоретическая информатика» составлена на основании 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

(магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  19 сентября 2017 г. N 918 учебного плана по основной профессиональной  

образовательной программе высшего образования – программе магистратура по 

направлению подготовки  09.04.01  Информатика и вычислительная техника, а также с 

учетом рекомендованной примерной основной образовательной программой  и с учетом 

следующих профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной 

деятельностью выпускника:  
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Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья, доска), техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии 

Освоение учебной дисциплины «История и онтология науки» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме деловых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины (модуля) «Патентоведение и защита интеллектуальной 
собственности»заключается в освоение магистрами инструментов выявления объектов 

интеллектуальной собственности, подготовки и подачи заявок на объекты 

промышленной собственности (изобретение, полезную модель и промышленный 

образец). 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Получение обучающимися общих представлений о видах интеллектуальной 

собственности; 

2. Получение представления о содержании законодательства в области защиты 

интеллектуальной собственности;  

3. Изучение патентной системы и содержания правовой охраны объектов 

интеллектуальной собственности как одной из ключевых основ развития экономики, 

техники и юриспруденции; 

4. Получение теоретических знаний, формирование умений и навыков 

получения и фиксации патентных прав на объекты интеллектуальной промышленной 

собственности; 

5. Получение представления об инновационной деятельности, внедрении 

достижений науки и техники, использовании передового опыта, обеспечивающих 

эффективную работу учреждения, организации, предприятия; 

6. Выработке способности к самостоятельному оформлению и подаче заявок на 

приобретение патента; 

7. Развитие творческой инициативы, рационализации и изобретательства; 

8. Изучение особенностей разработки и реализации программ научных 

исследований в области патентования объектов интеллектуальной собственности. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина (модуль) «Патентоведение и защита интеллектуальной 
собственности» реализуется 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

(магистратура), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.09.2017 № 918, учебного плана по основной профессиональной  

образовательной программе высшего образования – программе магистратура по 

направлению подготовки  09.04.01  Информатика и вычислительная техника, а также с 

учетом рекомендованной примерной основной образовательной программой  и с учетом 

следующих профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной 

деятельностью выпускника (уровень магистратуры), очной и заочной формы обучения 

Изучение дисциплины «Патентоведение и защита интеллектуальной 
собственности» базируется на знаниях и умениях, имеющихся у обучающихся и 

полученных ими ранее в ходе освоения программного материала основной 

профессиональной образовательной программы магистратуры. 

Изучение дисциплины «Патентоведение и защита интеллектуальной 

собственности» является базовым для последующего освоения программного материала 

дисциплины (модуля) «Управление проектами и программами» «Методологические 

основы управления информацией и документаций», технологической, проектно-

технологической практики, научно-исследовательской работы и выполнения выпускной 

квалификационной работы. 
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1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций . 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующей компетенции: УК-1, УК-2 способностью использовать 

углубленные знания правовых и этических норм при оценке последствий своей 

профессиональной деятельности, разработке и осуществлении социально-значимых 

проектов и использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении научным 

коллективом готовностью к самостоятельной научно-исследовательской работе в 

научном коллективе, способностью порождать новые идеи . 

В результате освоения дисциплины (модуля) студент должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Категория 
компетенций 

Код 
компете
н-ции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименовани
е индикатора 
достижения 
компетенции 

Результаты 
обучения 

Универсальная 

Теоретические и 

практические 

основы 

профессионально

й деятельности 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.ИД-1. 
Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции  

УК-1.ИД-2. 
Планирует, 

организует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

УК-1ИД-3. 
Применяет 

методы 

анализа 

результатов 

практической 

деятельности 

в рамках 

компетенции 

и 

УК-1.1 Выявляет 

проблемную 

ситуацию в процессе 

анализа проблемы, 

определяет этапы ее 

разрешения с учетом 

вариативных 

контекстов 

УК-1.2 Находит, 

критически 

анализирует и 

выбирает 

информацию, 

необходимую для 

выработки стратегии 

действий по 

разрешению 

проблемной 

ситуации 

УК-1.3 

Рассматривает 

различные варианты 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного подхода, 

оценивает их 

преимущества и 

риски 

УК-1.4 Грамотно, 

логично, 

аргументированно 
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формулирует 

на их основе 

способы 

решения 

поставленных 

задач и 

способы 

устранения 

выявленных 

ошибок 

формулирует 

собственные 

суждения и оценки. 

Предлагает 

стратегию действий 

УК-1.5 Определяет 

и оценивает 

практические 

последствия 

реализации действий 

по разрешению 

проблемной 

ситуации 

 

 

Универсальная 

Теоретические и 

практические 

основы 

профессионально

й деятельности 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

 

УК-2.ИД-1. 
Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции  

УК-2.ИД-2. 
Планирует, 

организует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

УК-2. ИД -3. 
Применяет 

методы 

анализа 

результатов 

практической 

деятельности 

в рамках 

компетенции 

и 

формулирует 

на их основе 

способы 

решения 

поставленных 

задач и 

способы 

устранения 

УК-2.1 Выстраивает 

этапы работы над 

проектом с учетом 

последовательности 

их реализации, 

определяет этапы 

жизненного цикла 

проекта 

УК-2.2 Определяет 

проблему, на 

решение которой 

направлен проект, 

грамотно 

формулирует цель 

проекта. Определяет 

исполнителей 

проекта 

УК-2.3 Проектирует 

решение конкретных 

задач проекта, 

выбирая 

оптимальный способ 

их решения, исходя 

из действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.4 Качественно 

решает конкретные 

задачи 

(исследования, 

проекта, 

деятельности) за 

установленное 

время. Оценивает 

риски и результаты 

проекта 

УК-2.5 Публично 

представляет 
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выявленных 

ошибок 

результаты проекта, 

вступает в 

обсуждение хода и 

результатов проекта 

 

 

2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

1         

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 16 16         

Учебные занятия лекционного типа 10 10         

из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия 6 6         

из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия             

из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа             

из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 47 47         
из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 9 9         
Форма промежуточной аттестации   зачет         

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 72 72         

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

1         

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 16 16         

Учебные занятия лекционного типа 6 6         

из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия 2 2         

из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия             

из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 8 8         
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из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 52 52         
из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 4 4         
Форма промежуточной аттестации   зачет         

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 72 72         

 
3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

Объем учебных занятий составляет - 72 часов. 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 31 23   8   6   2           

Раздел 1.2 32 24   8   4   4           

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

9                         

Общий объем, 
часов 

72 47   16   10   6           

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

Общий объем, 
часов 

72 47   16   10   6           
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3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 34 26   8   4           4   

Раздел 1.2 34 26   8   2   2       4   

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

4                         

Общий объем, 
часов 

72 52   16   6   2       8   

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

Общий объем, 
часов 

72 52   16   6   2       8   

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очная форма обучения 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 23 10 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2 24 11 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
47 21   22   4   

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
47 21   22   4   

 
заочная форма обучения 

 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 26 12 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
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Раздел 1.2 26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
52 24   24   4   

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
52 24   24   4   

 

 

 
4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

(модулю) 
 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПАТЕНТОВАНИЯ 
 

Цель: закрепление полученных знаний об организационно-правовых основах 

патентования включающих в себя: структура государственных и не государственных 

органов, осуществляющих деятельность в сфере патентования, а также, изучение 

нормативных правовых актов в сфере патентной деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания:Понятие, предмет и метод 

патентного права. Содержание права интеллектуальной собственности. Патентование 

как объект правового регулирования. Субъекты и объекты патентования. Содержание 

правоотношений в сфере защиты права интеллектуальной собственности. Источники 

патентного права в российской правовой системе. Содержание государственного 

управления в области защиты интеллектуальных права. Система органов, учреждений и 

организаций, обеспечивающих защиту интеллектуальных прав. 

 

Тема 1.1.Нормативно-правовое регулирование в сфере патентной 

деятельности. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Система источников патентного права. 

2. Понятие смежных прав. 

3. Уголовная и административная ответственность за нарушения авторских и 

смежных прав. 

4. Исключительное право на секретное изобретение. Изменение степени 

секретности и рассекречивание изобретений. 

 

Тема 1.2. Субъекты и объекты патентования. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие органы занимаются патентованием объектов интеллектуальной 

собственности? 

2. Основные направления деятельности Федерального института 

промышленной собственности (ФИПС Роспатента)? 

3. Права и обязанности патентных поверенных. 

4. Какие объекты в сфере патентования вы знаете? 
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Тема 1.3. Система государственных и негосударственных органов в сфере 

патентования. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Назовите уровни системы управления объектами интеллектуальной 

собственности. 

2. Назовите в иерархическом порядке органы государственной власти, 

осуществляющих деятельность в сфере патентования объектов интеллектуальной 

собственности. 

3. Основные направления деятельности «Палаты по патентным спорам» 

4. Какие вопросы рассматривает суд по интеллектуальным правам? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 
 

Форма практического задания: задачи 

 

Задача № 1 

Признанный в установленном законом порядке недееспособным Коломацкий 

Алексей Викторович сделал несколько чертежей. Мать Коломацкого, назначенная судом 

опекуном последнего, показала чертежи одному из инженеров конструкторского бюро, в 

котором она работала. Ознакомившись с чертежами, он пояснил, что Коломацкий А.В. 

разработал устройство дистанционного параметрического мониторинга, которое может 

быть использовано для определения состояния здоровья человека на расстоянии. 

Инженер предложил матери Коломацкого подать в Федеральную службу по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам заявку на выдачу патента 

на изобретение. 

Поскольку Коломацкий является недееспособным и не может самостоятельно 

осуществлять права автора изобретения, инженер порекомендовал матери Коломацкого, 

являющейся его опекуном, указать себя в качестве автора новшества. 

Имеет ли право мать Коломацкого указать себя в качестве автора новшества? 

 

Задача № 2 
Коркунов Александр Иванович и Зотов Артем Алексеевич, выполняя задание 

работодателя, создали устройство для уборки помещения. Поскольку работодатель не 

был заинтересован ни в патентовании изобретения, ни в сохранении его в тайне, заявку 

на изобретение подали сами разработчики и получили патент на устройство. 

По истечении некоторого времени с исковым заявлением в суд обратился 

начальник отдела, в котором работали Коркунов и Зотов, с требованием о включении его 

в число соавторов изобретения. Начальник указывал на то, что им осуществлялось общее 

руководство всеми работами, которые завершились созданием изобретения.  

Будет ли удовлетворен иск начальника отдела? 

 

Задача № 3 
Управление Октябрьской железной дороги поручило группе работников 

подготовить к изданию «Расписание движения пригородных поездов с вокзалов г. 

Санкт-Петербурга». Также работники подготовили небольшую брошюру, в которой 

излагаются основные права и обязанности пассажиров, пользующихся пригородным 

транспортом. Брошюра написана на основе действующего законодательства. 

Можно ли считать подготовленное к изданию «Расписание» объектом авторского 

права? 

 

Задача № 4 
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Кобяшева Елена Олеговна, сотрудник научно-исследовательского отдела АО 

«Косметическая компания «Красота», в рамках исполнения трудовых обязанностей 

разработала новое высокомолекулярное соединение, предназначенное для включения в 

состав косметических препаратов, направленных на омоложение кожи лица и шеи. О 

сделанной разработке Кобяшева Е.О. сообщила начальнику отдела. Кобяшева Е.О. 

гордилась сделанной ей разработкой и хотела приобрести известность в качестве автора 

созданного ей изобретения. Поэтому она была крайне разочарована и не согласна с 

решением руководства о сохранении информации касательно разработанного 

Кобяшевой соединения в тайне. Кобяшева Е.О. была уверена в необходимости 

патентования созданного ей новшества, в том числе, и в целях приобретения 

исключительного права на его использование. Охрана же информации о созданном 

изобретении в режиме ноу-хау, по ее мнению, не является достаточно надежной. 

Поэтому Кобяшева Е.О. решила лично подать заявку на выдачу патента в Федеральную 

службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. 

Имеет ли Кобяшева Е.О. право на получение патента? Имеет ли право 

руководство АО «Косметическая компания «Красота» на сохранение информации о 

сущности созданного работником изобретения в тайне? 

 
Задача № 5 
Коллектив авторов заключил договор с издательством об издании учебника по 

физике. Издательство провело значительную работу по подготовке учебника к изданию 

и выплатило авторам 60% вознаграждения. Однако из-за отсутствия средств выпуск 

учебника в свет был передан другому частному издательству. Авторы установили, что 

рукопись вторым издательством была утеряна. 

Когда рукопись все-таки нашли, выяснилось, что глава, написанная умершим 

автором, была заменена главой, подготовленной другим лицом без согласования с 

наследниками умершего и коллективом авторов учебника. 

Вправе ли было издательство без их согласия передавать издание 

учебника другому издательству? 

 

Задача № 6 
Авторы учебного пособия «Классическая механика» заключили договор с 

издательством, не указав в договоре срока выпуска произведения в свет и срока действия 

договора. По истечении года со дня передачи издательству рукописи авторы 

поинтересовались, когда же их пособие будет выпущено в свет. Не получив 

определенного ответа, они передали данное пособие другому издательству, оговорив 

срок издания. Договор с первым издательством они обещали расторгнуть. Когда авторы 

сообщили издательству о расторжении договора, издательство им ответило, что 

поскольку срок в договоре не предусмотрен, это означает, что права на данное пособие 

переданы издательству навсегда, и создатели пособия больше никакими авторскими 

правами не пользуются. 

Правомерны ли действия авторов учебного пособия? 

 

Задача № 7 
Медведев Петр Федорович разработал новый способ автоматического 

регулирования рулевого управления автомобиля и получил патент на созданное им 

новшество. 

Турист из Франции Жерар Дюпон прибыл в Россию на автомобиле, в котором 

полностью использовалось изобретение Медведева П.Ф. Узнав об этом, Медведев П.Ф. 

потребовал от Жерара Дюпона прекратить использование изобретения, охраняемого на 

территории Российской Федерации в установленном законом порядке. 

Правомерны ли действия Медведева П.Ф.? 
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Задача № 8 
Открытое акционерное общество «Парфюмерно-косметическая фирма «Бьюти» 

получило патент на новую эмульсию, отличающуюся способностью к наиболее 

глубокому проникновению в слои кожи. На базе созданной эмульсии была выпущена 

новая линия средств по уходу за кожей лица и шеи. Так как продукция пользовалась 

высоким спросом у российских потребителей, одна из компаний, занимающихся ее 

реализацией на территории РФ, - ООО «Торговый дом «Космотрейд», начала 

экспортировать косметику в Польшу. Узнав об этом, ОАО «Парфюмерно-косметическая 

фирма «Бьюти» обратилась к руководству экспортера с требованием незамедлительно 

прекратить вывоз продукции за рубеж. По мнению производителя, вывоз продукции в 

зарубежные страны может осуществляться только патентообладателем, либо с его 

разрешения третьими лицами. Поскольку ООО «Торговый дом «Космотрейд» 

разрешения на экспорт не получило, оно не имеет права вывозить продукцию за рубеж. 

Правомерны ли действия ООО «Торговый дом «Космотрейд»? 

 
Задача № 9 
История знает немало примеров отрицательного отношения изобретателей к 

внедрению собственных изобретений. Так, великий Уатт пытался через парламент 

провести закон о запрещении применения паровых машин высокого давления, считая их 

опасными для общества. Не менее отрицательно относился он и к паровому автомобилю, 

хотя паровые машины высокого давления были им запатентованы. Эти патенты Уатта 

почти на два десятилетия блокировали развитие этих важнейших отраслей в 

Великобритании. 

 

Задача № 10 
Существуют ли в действующем законодательстве положения, которые позволяют 

свести к минимуму вредные последствия такого рода поведения патентообладателей? 

ООО «Мэри Поппинс» было известно широкому кругу потребителей в качестве 

организации, оказывающей услуги по уходу за детьми и престарелыми людьми в 

дневное время суток. Через некоторое время в установленном законом порядке было 

зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Мэри Поппинс», 

основной целью деятельности которого являлось строительство коттеджей и дачных 

поселков. 

ООО «Мэри Поппинс», оказывающее услуги по уходу, направило в адрес ООО 

«Мэри Поппинс», осуществляющей строительство, претензию с требованием прекратить 

нарушение принадлежащего ему исключительного права на фирменное наименование и 

введение в заблуждение потребителей. 

Правомерны ли требования организации, оказывающей услуги по уходу детьми и 

престарелыми людьми? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПАТЕНТА НА ОБЪЕКТЫ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ. 

 
Цель: получение знаний в сфере порядка получения патента на изобретение, 

полезную модель и промышленный образец. Использовании на практике приобретенных 

умений и навыков, в том числе, по самостоятельному составлению заявки в 

Федеральный институт промышленной собственности на приобретение патента на 

изобретение, полезную модель и промышленный образец. 
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Перечень изучаемых элементов содержания:Порядок подготовки, оформления 

и подачи заявки на получение патента на объект интеллектуальной собственности. 

Перечень и содержание документов для оформления патента предмет и метод. Способы 

подачи заявки на получение патента. Способы защиты права интеллектуальной 

собственности. Патентный поиск. Порядок, процедуры и сроки рассмотрения заявки на 

получение патента на объект промышленной собственности. Особенности защиты 

интеллектуальных прав в иностранных государствах. 

 

Тема.2.1 Порядок оформления и подачи заявки на получение патента. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Как осуществляется поиск заявок на приобретение патента на объект 

интеллектуальной собственности  на сайте Роспатента. 

2. Какими способами можно подать заявку? 

3. Какие документы необходимо предоставить для получения патента на 

изобретение? 

4. Кто может подать заявку? 

 

Тема 2.2. Порядок рассмотрения заявки на получение патента на объект 

промышленной собственности. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Каков порядок рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение в 

Роспатенте? 

2. Каким образом осуществляется формальная экспертиза заявки? 

3. Как осуществляется экспертиза заявки по существу? 

4. Что такое патентный поиск? 

5. Сроки рассмотрения заявки? 

 

Тема 2.3. Особенности зарубежного патентования объектов 

промышленнойсобственности. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Будет ли осуществляться охрана объектов интеллектуальной собственности 

на территории всех государств, если не будут совершены необходимые для этого 

действия, а патент получен на территории РФ? 

2. Каким образом в большинстве стран мира предоставляется правовая охрана 

объектов ИС? 

3. Помимо подачи заявки напрямую в национальное патентное ведомство того 

или иного государство, по каким еще процедурам может быть получена, правовая охрана 

объектов ИС в этом государстве? 

4. Перечислите основные источники информации об охране и защите прав на 

объекты ИС в зарубежных странах. 

5. Какую информацию следует принимать во внимание Российским 

правообладателям, выходящим на зарубежные рынки. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: задачи. 

 

Задача № 1 
ООО «Три сосны» осуществляло производство мебели и обозначало ее 

идентичным фирменному наименованию словесным товарным знаком («три сосны»). 

Поскольку продукция отличалась высоким качеством, общество с ограниченной 
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ответственностью попыталось завоевать зарубежного потребителя, начав экспорт 

продукции в страны восточной Европы. 

Так как зарубежные потребители не успели еще оценить качество мебели, 

производимой ООО «Три сосны», руководство общества решило порадовать их низкими 

ценами. Цены, по которым осуществлялась реализация мебели за рубежом, были 

значительно ниже отечественных. Таким положением дел решило воспользоваться ООО 

«Спекулянт», которое осуществляло закупку мебели за рубежом и реализацию ее на 

территории РФ по ценам ниже, чем от производителя. 

Узнав об этом, ООО «Три сосны» направило в адрес руководства ООО 

«Спекулянт» требование немедленно прекратить нарушение принадлежащего ему 

исключительного права на товарный знак. 

 
Задача № 2 
Румянцев и Краснов создали рисунки, которые были использованы при выпуске 

летней коллекции обуви. Авторы потребовали от администрации предприятия 

заключения с ними договора на использование их рисунков, ссылаясь на то, что на все 

произведения, в том числе и созданные в порядке служебного задания, авторское право 

принадлежит самим авторам. 

Администрация предприятия отвергла требования авторов, указывая на то, что в 

трудовом договоре прямо записано, что право на использование всех творческих 

результатов труда авторов принадлежит работодателю, кроме того, администрация 

считает, что в данном случае авторами созданы промышленные образцы, а не 

произведения, охраняемые авторским правом. 

Права ли администрация предприятия в данном споре? 

 
Задача № 3 
Общество с ограниченной ответственностью «Компания Русклимат» обратилось в 

арбитражный суд с иском об обязании общества с ограниченной ответственностью 

«Русский климат» прекратить незаконное использование зарегистрированного за истцом 

товарного знака «Русский Климат» 

Будут ли удовлетворены судом требования истца? 

Задача № 4 

Кузину был выдан патент на изобретение «Устройство для упрочнения 

металлических изделий». Спустя четыре года со дня публикации в официальном 

бюллетене Роспатента о выдаче патента, в Роспатент обратился Торев с возражением 

против выдачи патента. В возражении отмечалось, что один отличительный признак 

изобретения известен из статьи в одном из специальных журналов. Второй и третий 

признаки реализованы в устройстве, изготовленном до подачи Кузиным заявки. 

Будет ли аннулирован патент Кузина на изобретение? 

 
Задача № 5 
Программист Сидоренко создал уникальную антивирусную программу. Директор 

ООО «Сеть» направил заявку на программу в Федеральную службу по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам. В свою очередь Сидоренко также 

обратился с заявкой в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам. Сидоренко мотивировал свою заявку тем, что он является 

автором изобретения, и больше не является сотрудником ООО «Сеть» откуда он после 

создания программы уволился. 

Получит ли Сидоренко права на антивирусную программу, которую он создал? 

 
Задача № 6 
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По просьбе театра им. Вахтангова Низамов и Курагин написали либретто оперы, 

за что получили вознаграждение по минимальной ставке, составляющей 5% от сумм 

валового сбора, поступающих от продажи билетов за публичное исполнение. 

Опера неоднократно ставилась в Москве и в других городах страны. 

Вправе ли другие театры, а также радиовещание и телевидение без заключения с 

ними договора использовать их произведение, которое передано одному театру? 

 
Задача № 7 
Андреев С. Ю. обратился в суд с заявлением об отмене регистрации Рыбакова Ю. 

А. в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы в связи с допущенными 

нарушениями п. 1 ст. 64 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации», а именно нарушением 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности. 

В обоснование заявления указал на то, что 28 октября 2003 г. в типографии ООО 

«Фирма курьер» тиражом 70 тыс. экземпляров по заказу Рыбакова Ю. А. был изготовлен 

агитационный печатный материал «Право и милосердие», на второй странице которого 

помещена статья «Лишнеезвено. Домкомы Сергея Андреева». В качестве иллюстрации к 

этой статье помещено изображение первой страницы его, Андреева С. Ю., 

агитационного печатного материала. Оригинал-макет листовки является произведением, 

авторские права на которое принадлежат ему, и является его интеллектуальной 

собственностью. 

Будут ли удовлетворены судом требования Андреева? 

 
Задача № 8 
ООО «Калейдоскоп» было известно широкому кругу потребителей в качестве 

организации, оказывающей услуги по уборке помещений. Через некоторое время в 

установленном законом порядке было зарегистрировано общество с ограниченной 

ответственностью «Калейдоскоп», основной целью деятельности которого являлось 

изготовление детских игрушек. ООО «Калейдоскоп», оказывающее услуги по уборке 

помещений, направило в адрес ООО «Калейдоскоп», осуществляющей изготовление 

игрушек, претензию с требованием прекратить нарушение принадлежащего ему 

исключительного права на фирменное наименование и введение в заблуждение 

потребителей. 

Правомерны ли требования организации, оказывающей услуги по уборке 

помещений? 

 
Задача № 9 
Маркова Вера Николаевна разработала таблетку противоаллергического действия, 

обладающую комплексными свойствами. Сведения о сущности изобретения Маркова 

В.Н. опубликовала в научном журнале «Медицинские вести», подписанным в печать 15 

марта 2018 года. Статья вызвала большой интерес среди научной общественности, и 

многие коллеги рекомендовали Марковой запатентовать созданное ей изобретение. К 

мнению коллег Татьяны Александровны прислушалась лишь летом следующего года и 2 

августа 2019 г. обратилась к патентному поверенному с просьбой оформить документы, 

необходимые для получения патента на таблетку. 

Однако патентный поверенный сказал Марковой, что созданное ей новшество не 

может быть зарегистрировано в качестве изобретения, поскольку не отвечает 

требованию новизны. 

Прав ли патентный поверенный? 

 
Задача № 10 
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Иванов Максим Павлович работал над созданием устройства для записи звука. 

Поскольку работа была крайне кропотливая, а сроки ее выполнения ограничены, 

Кравчук Анастасия Михайловна оказывала разработчику помощь в изготовлении 

дизайна устройства. 

Когда работа была закончена и Иванов М.П. начал подготовку документов в 

Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 

для выдачи патента на изобретение, Кравчук А.М.  потребовала указания себя в заявке 

на изобретение в качестве одного из его авторов. В свою очередь Иванов М.П. не хотел 

указывать ее в числе авторов устройства, поскольку считал Кравчук А.М.  вклад в 

создание изобретения незначительным. 

Прав ли Иванов М.П.? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся, в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 

определяются в учебно-методических материалах, по работе обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий 

электронного обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

(модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 
Компе
тенции 

Содержание 
компетенции 

Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 
УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1 Выявляет 

проблемную ситуацию в 

процессе анализа проблемы, 

определяет этапы ее 

разрешения с учетом 

вариативных контекстов 

 

Этап формирования 

знаний 

УК-1.2 Находит, 

критически анализирует и 

выбирает информацию, 

необходимую для выработки 

стратегии действий по 

разрешению проблемной 

Этап формирования 

умений 
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ситуации 

 

УК-1.3 Рассматривает 

различные варианты решения 

проблемной ситуации на основе 

системного подхода, оценивает 

их преимущества и риски 

УК-1.4 Грамотно, 

логично, аргументированно 

формулирует собственные 

суждения и оценки. Предлагает 

стратегию действий 

УК-1.5 Определяет и 

оценивает практические 

последствия реализации 

действий по разрешению 

проблемной ситуации 

 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1 Выстраивает 

этапы работы над проектом с 

учетом последовательности их 

реализации, определяет этапы 

жизненного цикла проекта 

Этап формирования 

знаний 

К-2.2 Определяет 

проблему, на решение которой 

направлен проект, грамотно 

формулирует цель проекта. 

Определяет исполнителей 

проекта 

Этап формирования 

умений 

УК-2.3 Проектирует 

решение конкретных задач 

проекта, выбирая оптимальный 

способ их решения, исходя из 

действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

УК-1 
УК-2 

Этап 

формирования 

знаний 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 
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материал затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 

баллов; 

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения – 7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала – 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки – 0-4 баллов. 

УК-1 
УК-2 

Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, 

обоснование 

принятых решений 

 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией – 9-10 баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками 

при выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании – 7-8 
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баллов; 

3) испытывает 

затруднения в выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению – 

5-6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не 

выполнено вообще, или  

задание выполнено не до 

конца, нет четких 

выводов и заключений по 

решению задания, 

сделаны неверные 

выводы по решению 

задания – 0-4 баллов. 

УК-1 
УК-2 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией – 9-10 баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании–7-8 баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению– 

5-6 баллов; 
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4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не 

выполнено вообще, или  

задание выполнено не до 

конца, нет четких 

выводов и заключений по 

решению задания, 

сделаны неверные 

выводы – 0-4 баллов. 
 

5.4. 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 

 

Примерные вопросы для проведения итоговой аттестации обучающихся по 
дисциплине 

 

Теоретический блок вопросов для проведения зачета(Разделы 1, 2): 

1. Интеллектуальная собственность в современном обществе. 

2. Роль интеллектуальной собственности в условиях рыночной экономики. 

3. Институт патентного права, особенности правовой охраны 

4. Принципы института патентного права. 

5. Интеллектуальная собственность как объект гражданского права. 

6. Институт специального права и его принципы. 

7. Результаты интеллектуальной деятельности и их классификация как объектов 

правовой охраны. 

8. Система источников права РФ в области интеллектуальной собственности. 

9. Правовая основа хозяйственного оборота интеллектуальной собственности. 

10. Основные институты права интеллектуальной собственности. 

11. Понятие интеллектуальной собственности. 

12. Международные договоры как источники права интеллектуальной 

собственности. 

13. Законодательство РФ в области правовой охраны интеллектуальной 

собственности. 

14. Система источников патентного права в РФ. 

15. Система источников права промышленной собственности в РФ. 

16. Объекты специальной правовой охраны: особенности, виды. 

17. Интеллектуальная собственность как нематериальные активы. 

18. Существенные условия авторского договора. 

19. Документирование прав на объекты промышленной собственности. 

20. Исключительные имущественные права. 

21. Торговые аспекты прав интеллектуальной собственности в международных 

соглашениях 

22. Смежные права и их правовая охрана. 

23. Порядок включения объектов интеллектуальной собственности в состав 

нематериальных активов. 

24. Личные неимущественные права автора. 

25. Способы передачи прав на объекты промышленной собственности. 
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26. Средства индивидуализации участников гражданского оборота и продукции 

(товаров, услуг) как объекты интеллектуальной собственности. 

27. Объекты патентного права. 

28. Экономический ущерб от незаконного использования объектов 

интеллектуальной собственности. 

29. Объекты интеллектуальной собственности как нематериальные активы. 

30. Способы передачи прав на использование изобретений. 

31. Субъекты патентного права 

32. Субъекты смежных прав. 

33. Понятие контрафакции 

34. Ответственность за нарушение патентных прав 

35. Особенности предоставления правовой охраны правом промышленной 

собственности. 

36. Свободное использование объектов патентного права. 

37. Конституция РФ о правах на результаты творческой деятельности. 

38. Интеллектуальная собственность в составе имущественного комплекса 

предприятия. 

39. Значение интеллектуальной собственности в современном обществе. 

40. Роль интеллектуальной собственности в условиях рыночной экономики. 

41. Институт патентного права и его особенности. 

42. Институт специального права и его особенности. 

43. Классификация результатов интеллектуальной деятельности как объектов 

правовой охраны. 

44. Система источников правового регулирования отношений в области 

интеллектуальной собственности. 

45. Правовая основа гражданского оборота интеллектуальной собственности. 

46. Основные институты права интеллектуальной собственности. 

47. Понятие интеллектуальной собственности. 

48. Международные договоры как источники права интеллектуальной 

собственности. 

49. Законодательство РФ в области правовой охраны интеллектуальной 

собственности. 

50. Система источников патентного права. 

51. Экономический ущерб от незаконного использования объектов 

интеллектуальной собственности. 

52. Система источников права промышленной собственности. 

53. Объекты специальной правовой охраны, особенности, виды. 

54. Интеллектуальная собственность как нематериальные активы. 

55. Документирование прав на объекты промышленной собственности. 

56. Исключительные имущественные права. 

57. Международные торговые отношения и торговые аспекты прав 

интеллектуальной собственности. 

58. Передача прав на использование изобретения. 

59. Субъекты патентного права. 

60. Правовой статус патентных поверенных. 

61. Приобретение статуса патентного поверенного. 

62. Способы передачи прав на объекты промышленной собственности. 

 

Аналитическое задание(задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): 

1. Понятия «интеллектуальная собственность» и «право интеллектуальной 

собственности» не являются … 
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1) Разнородными 

2) Разнородными 

3) Тождественными 

4) Неадекватными 

2. Понятие «интеллектуальная собственность» в РФ получило свое 

распространение в научном и правовом обороте в … 

1) 2000 году 

2) 2008 году 

3) 1992 году 

4) 1991 году 

3.В некоторых случаях объекты смежных прав можно использовать без согласия 

правообладателей и  без выплаты их вознаграждения, в частности … 

1) для цитирования в форме. 

2) для представления зрителям. 

3) для показа по телевидению. 

4) исключительно в целях обучения или научного исследования. 

4.Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым. 

1) Оригинальным 

2) промышленно применимым 

3) имеет изобретательский уровень, промышленно применимо 

4) эстетичным 

5. Права, на какие из объектов могут передаваться по договору коммерческой 

концессии: 

1) знак обслуживания 

2) товарный знак 

3) секрет производства (ноу-хау) 

4) все вышеперечисленное 

6.Авторы – создатели творческих решений, патентообладатели, их 

правопреемники, патентное ведомство и т.д. являются субъектами… 

1) смежных прав 

2) авторского права 

3) неимущественных прав 

4) патентного права 

7.Объектами патентных прав являются: 

1)средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий. 

2)программы для ЭВМ и топологии интегральных микросхем. 

3) способы клонирования человека и его клон. 

4)результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и в 

сфере художественного конструирования; 

8.Заявка на выдачу патента на изобретение должна относиться: 

1)к группе изобретений, как связанных, так и не связанных между собой. 

2)к одному изобретению. 

3)к одному изобретению или к группе изобретений, связанных между собой 

настолько, что они образуют единый изобретательский замысел. 

4)к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют 

единый изобретательский замысел. 

9.Авторское право не распространяется на … 

1)идеи. 

2)концепции. 

3)системы. 

4)все ответы правильные. 
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10.Авторское право, по общему правилу, действует в течение… 

1)всей жизни автора 

2)постоянно 

3)25 лет после смерти автора 

4)всей жизни автора и 70 лет после его смерти 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном 

социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

6.1. Основная литература 

1. Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности в 2 ч. Часть 1: учебник 

для вузов / И.А. Зенин. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-0715-5. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451694 . 

2. Соснин, Э.А. Патентоведение: учебник и практикум для вузов / Э.А. 

Соснин, В.Ф. Канер. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 384 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09625-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/456148 . 

6.2. Дополнительная литература 

1. Бирюков, П.Н. Право интеллектуальной собственности: учебник и 

практикум для вузов / П.Н. Бирюков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 315 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06046-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450336 . 

2. Жарова, А.К. Защита интеллектуальной собственности: учебник для вузов / 

А.К. Жарова; под общей редакцией А.А. Стрельцова. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 341 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-09974-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449846 . 
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3. Право интеллектуальной собственности. Международно-правовое 

регулирование: учебное пособие для вузов / И.А. Близнец [и др.]; под редакцией И.А. 

Близнеца, В.А. Зимина; ответственный редактор Г.И. Тыцкая. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 252 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05063-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454173. 

4. Щербак, Н.В. Право интеллектуальной собственности: общее учение. 

Авторское право и смежные права: учебное пособие для вузов / Н.В. Щербак. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2020. — 309 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

10604-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456442. 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Официальный сайт Президента РФ Режим доступа: http://www.kremlin.ru 

2. Официальный сайт Правительства РФ Режим доступа: 

http://www.government.ru 

3. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

Режим доступа: http://www.duma.gov.ru 

4. Официальный сайт Центральной избирательной комиссии РФ Режим 

доступа: http://www.cikrf.ru 

5. Официальный сайт Российской академии государственной службы при 

Президенте РФ Режим доступа: http://www.rags.ru 

6. Официальный сайт журнала «Государство и право» Режим доступа: 

http://www.igpran.ru/rus/magazine/ 

7. Официальный сайт газеты «Российская газета» Режим доступа: 

http://www.rg.ru 

8. Официальный сайт Московской Городской ДумыРежим доступа: 

http://www.duma.mos.ru/ru/ 

 

7.1. Профессиональные базы данных и Информационные справочные 
системы и профессиональные базы данных 

Официальный сайт компании «Консультант Плюс»www.consultant.ru 

Официальный сайт компании «Гарант»www.garant.ru 

 

Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

http://elibrary.ru/  
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№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

патентов 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/  

 

4. База данных 

«EastView» 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

«Scopus» 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования «Web 

of Science»  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы данных 

публикаций в научных журналах и патентов, 

в том числе базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по естественным, 

техническим, общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.

com 

 

 

7. Электронная 

библиотека 

«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины «Патентоведение и защита 
интеллектуальной собственности» предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности 

каждой формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 
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− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с 

темой прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типазаключается 

в изучении теоретического материала, нормативных правовых актов и материалов 

судебной практики в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным 

персоналомс целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданийсогласно обозначенной учебной 

программой тематики; 

Обработка, обобщение результатов выполнения заданий и решения практических 

задач проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя 

(в зависимости от степени сложности поставленных задач). Подготовленная к сдаче на 

контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть 

письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае 

служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это 

является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 

Самостоятельная работа. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 
по дисциплине (модулю) 
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9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение 

1. MicrosoftOffice (Word, Excel, PowerPoint) 

2. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 

3. Acrobat Reader DC 

4. Операционная система Windows 7  

5. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 

6. Справочно-правовая система Консультант+  

7. Acrobat Reader DC  

8. 7-Zip  

9. SKYDNS 

10. TrueConf(client) 

9.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание 
электронного ресурса 

Используемый 
для работы адрес 

1.  ЭБС 

«Университетска

я библиотека 

онлайн» 

Электронная 

библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних 

учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей 

к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих 

российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший 

российский информационно-

аналитический портал в 

области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и 

полные тексты более 34 млн 

научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательна

я платформа 

Юрайт 

Электронно-

библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и 

методической литературе по 

различным дисциплинам. 

https://urait.ru/  

 

4.  База данных 

«EastView» 

Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных Библиографическая и http://www.scopus.com 



30 

 

№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание 
электронного ресурса 

Используемый 
для работы адрес 

международного 

индекса 

научного 

цитирования  

«Scopus» 

реферативная база данных и 

инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

6.  Международны

й индекс 

научного 

цитирования 

«Web of Science»  

Поисковая интернет-

платформа, объединяющая 

реферативные базы данных 

публикаций в научных 

журналах и патентов, в том 

числе базы, учитывающие 

взаимное цитирование 

публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по 

естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.

com 

 

 

7.  Электронная 

библиотека 

«Grebennikon» 

Библиотека 

предоставляет доступ более 

чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины «Патентоведение и защита интеллектуальной 

собственности» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 

программы по направлению 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

(магистратуры) направленность «Теоретическая информатика» составлена на основании 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

(магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  19 сентября 2017 г. N 918 учебного плана по основной 

профессиональной  образовательной программе высшего образования – программе 

магистратура по направлению подготовки  09.04.01  Информатика и вычислительная 

техника, а также с учетом рекомендованной примерной основной образовательной 

программой  и с учетом следующих профессиональных стандартов, сопряженных с 

профессиональной деятельностью выпускника: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть 

Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть 

Интернет). 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины «Патентоведение и защита интеллектуальной 
собственности»применяются различные образовательные технологии, в том числе 

технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Патентоведение и защита интеллектуальной 
собственности» предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины «Патентоведение и защита интеллектуальной 
собственности» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Патентоведение и защита интеллектуальной 
собственности» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 

обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 

аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

(электронная почта, тестирование, презентация, форум и др.). 

 

В рамках дисциплины «Патентоведение и защита интеллектуальной 
собственности»предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Управление проектами и программами» 

разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

(магистратуры) направленность «Теоретическая информатика» составлена на основании 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника (магистратуры), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  19 

сентября 2017 г. N 918 учебного плана по основной профессиональной  образовательной 

программе высшего образования – программе магистратура по направлению подготовки  

09.04.01  Информатика и вычислительная техника, а также с учетом следующих 

профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью выпускника: 

− 06.011 «Администратор баз данных»; 

− 06.017 «Руководитель разработки программного обеспечения»; 

− 06.019 «Технический писатель (специалист по технической документации в области 

информационных технологий)» 
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− 06.026- «Системный администратор информационно-коммуникационных систем» 
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− 06.028 - «Системный программист» 

Рабочая программа дисциплины разработана рабочей группой в составе: канд. социол. 

наук, доцента факультета управления Рогач О.В.Основная профессиональная образовательная 

программа разработана рабочей группой в составе: к.э.н., Dr. Sc. (Tech) С.В. Веретехина. 
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1. Общие положения 
1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических знаний 

обосновах управления программами и портфелями проектов, процедурах управления проектом 

на этапах его жизненного цикла с последующим применением полученных знаний и 

практических навыков в своей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1.Изучение студентами основных функциональных областей управления проектами, в том 

числе основ управления поставками и контрактами в проекте, управления качеством проекта, 

управления ресурсами, коммуникациями и рисками в проекте; 

2. Овладение студентами умениями применять теоретические положения управления 

программами и портфелем проектов в профессиональной деятельности, в том числе: определять 

цели и этапы управления портфелем проектов, формировать портфель проектов, согласно 

стратегии развития компании, управлять программой; 

3. Привитие студентам способности разработки жизненного цикла управления портфелем 

проекта, основ управления программой в современных компаниях. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина (модуль) «Управление проектами и программами» реализуется в части 

основной профессиональной образовательной программы магистратуры 09.04.01  Информатика 

и вычислительная техника (магистратура), утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19.09.2017 № 918, учебного плана по основной 

профессиональной  образовательной программе высшего образования – программе 

магистратура по направлению подготовки  09.04.01  Информатика и вычислительная техника, а 

также с учетом рекомендованной примерной основной образовательной программой  и с 

учетом следующих профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной 

деятельностью выпускника (уровень магистратуры), очной и заочной формы обучения . 

Изучение дисциплины (модуля) «Управление проектами и программами» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

ряда дисциплин (модулей):  

Изучение дисциплины (модуля) «Управление проектами и программами» является 

базовым для последующего освоения программного материала дисциплин (модулей): 

«Проектная деятельность», технологической, проектно-технологической практики, научно-

исследовательской работы и выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций 

 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-2; УК-3; ОПК-8 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и 

вычислительная техника (магистратура). 

 В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

 

Категория 
компетенций 

Код 
компете

н-ции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименовани
е индикатора 
достижения 

Результаты 
обучения 
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компетенции 

Универсальная 

Теоретические и 

практические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

УК-2  ПК-2.ИД-1. 
Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции  

ПК-2ИД-2. 
Планирует, 

организует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

ПК-2.ИД-3. 
Применяет 

методы 

анализа 

результатов 

практической 

деятельности 

в рамках 

компетенции 

и 

формулирует 

на их основе 

способы 

решения 

поставленных 

задач и 

способы 

устранения 

выявленных 

ошибок 

УК-2.1 Выстраивает 

этапы работы над 

проектом с учетом 

последовательности 

их реализации, 

определяет этапы 

жизненного цикла 

проекта 

УК-2.2 Определяет 

проблему, на 

решение которой 

направлен проект, 

грамотно 

формулирует цель 

проекта. 

Определяет 

исполнителей 

проекта 

 

УК-2.3 Проектирует 

решение 

конкретных задач 

проекта, выбирая 

оптимальный 

способ их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм и 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.4 Качественно 

решает конкретные 

задачи 

(исследования, 

проекта, 

деятельности) за 

установленное 

время. Оценивает 

риски и результаты 

проекта 
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УК-2.5 Публично 

представляет 

результаты проекта, 

вступает в 

обсуждение хода и 

результатов проекта 

 

 

Категория 
компетенций 

Код 
компете

н-ции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименовани
е индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Универсальная 

Теоретические и 

практические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

УК-3 Способен 

организовать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

ПК-3.ИД-1. 
Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции  

ПК-3.ИД-2. 
Планирует, 

организует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

ПК-3.ИД-3. 
Применяет 

методы 

анализа 

результатов 

практической 

деятельности 

в рамках 

компетенции 

и 

формулирует 

УК-3.1 Понимает 

эффективность 

использования 

стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели, 

определяет роль 

каждого участника 

в команде 

УК-3.2 Учитывает в 

совместной 

деятельности 

особенности 

поведения и 

общения разных 

людей 

УК-3.3 Способен 

устанавливать 

разные виды 

коммуникации 

(устную, 

письменную, 

вербальную, 

невербальную, 

реальную, 

виртуальную, 

межличностную и 

др.) для 

руководства 
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на их основе 

способы 

решения 

поставленных 

задач и 

способы 

устранения 

выявленных 

ошибок 

командой и 

достижения 

поставленной цели 

УК-3.4 

Демонстрирует 

понимание 

результатов 

(последствий) 

личных действий и 

планирует 

последовательность 

шагов для 

достижения 

поставленной цели, 

контролирует их 

выполнение 

УК-3.5 Эффективно 

взаимодействует с 

членами команды, в 

т.ч. участвует в 

обмене 

информацией, 

знаниями и опытом, 

и презентации 

результатов работы 

команды. 

Соблюдает 

этические нормы 

взаимодействия 

 

Категория 
компетенций 

Код 
компете

н-ции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименовани
е индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Теоретические и 

практические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

эффективное 

управление 

разработкой 

программных 

средств и проектов. 

ОПК-8.ИД-1. 
Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

ОПК-8.1. Знать: 

методы и средства 

разработки 

программного 

обеспечения, 

методы управления 

проектами 

разработки 

программного 
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рамках 

компетенции  

ОПК-8.ИД-2. 
Планирует, 

организует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

ОПК-8.ИД-3. 
Применяет 

методы 

анализа 

результатов 

практической 

деятельности 

в рамках 

компетенции 

и 

формулирует 

на их основе 

способы 

решения 

поставленных 

задач и 

способы 

устранения 

выявленных 

ошибок 

обеспечения, 

способы 

организации 

проектных данных, 

нормативнотехниче

ские документы 

(стандарты и 

регламенты) по 

разработке 

программных 

средств и проектов 

ОПК-8.2. Уметь: 

выбирать средства 

разработки, 

оценивать 

сложность 

проектов, 

планировать 

ресурсы, 

контролировать 

сроки выполнения и 

оценивать качество 

полученного 

результата 

ОПК-8.3. Владеть: 

методами 

разработки 

технического 

задания, 

составления планов, 

распределения 

задач, тестирования 

и оценки качества 

программных 

средств 

 

 

2. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

1         
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Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 16 16         

Учебные занятия лекционного типа 10 10         

из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия 6 6         

из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия             

из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа             

из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 47 47         
из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 9 9         
Форма промежуточной аттестации   зачет         

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 72 72         

 
 

заочная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

1         

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 16 16         

Учебные занятия лекционного типа 6 6         

из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия 2 2         

из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия             

из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 8 8         

из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 52 52         
из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 4 4         
Форма промежуточной аттестации   зачет         

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 72 72         

 
  

 
3. Содержание дисциплины (модуля) 
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

то
я

те
л

ьн
ая

 
р

аб
от

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 
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В
се

го
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 31 23   8   6   2           

Раздел 1.2 32 24   8   4   4           

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

9                         

Общий объем, 
часов 

72 47   16   10   6           

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

Общий объем, 
часов 

72 47   16   10   6           

 

 
3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

то
я

те
л

ьн
ая

 
р

аб
от

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 
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В
се

го
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 34 26   8   4           4   

Раздел 1.2 34 26   8   2   2       4   

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

4                         

Общий объем, 
часов 

72 52   16   6   2       8   

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

Общий объем, 
часов 

72 52   16   6   2       8   

 

 
4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
 
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

по очной форме обучения 

 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я
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Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 23 10 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2 24 11 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
47 21   22   4   

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
47 21   22   4   

 
по заочной форме обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 
Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 26 12 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2 26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
52 24   24   4   

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
52 24   24   4   
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4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 
 

Раздел 1. Процедуры управления проектом на этапах его жизненного цикла 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования и 

развитияспособности участвовать в разработке и реализации процедур управления проектом на 

этапах его жизненного цикла. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Фазы жизненного цикла проекта. 

Управление поставками и контрактами в проекте. Управление ресурсами в проекте. Управление 

качеством проекта .Управление коммуникациями в проекте. Управление рисками в проекте. 

 

Тема 1.1 Концептуальные основы формирования проекта. Основные стадии, 
методы и показатели эффективности. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Формирование проектного замысла. Концептуализация проекта. Спецификация. 

2. Определение целей и содержания проекта. 

3. Планирование в проектной деятельности. 

4. Бюджет проекта и ресурсные планы. Порядок разработки сметы проекта. 

5. Детализация проекта и его конкретных задач. Идентификация связующих и ключевых 

событий (контрольных точек). 

6. Методы проведения экспертизы проекта. 

7. Оценка инновационных проектов. Показатели эффективности проекта. 

8. Контроль исполнения календарных планов проекта. 

9. Контроль стоимости проекта. 

10. Методы обеспечения и контроля качества. 

 

Тема 1.2. Роль субъектов управленческой деятельности при сопровождении 
реализации проекта. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Управление человеческими ресурсами проекта. 

2. Концепция развития команды проекта. 

3. Концепция освоенного объема. 

4. Этапы и процедуры завершения проекта. 

5. Учет неопределенности и риска в проектном управлении. 

6. Управление поставками и контрактами в проекте. 

7. Управление ресурсами в проекте. 

8. Основы управления организационными изменениями. 

9. Управление коммуникациями проекта. 

10. Управление конфликтами в проекте. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 
Форма практического задания: расчетно-практическое задание. 

Пример расчетно-практического задания к теме 1.1: 
В самостоятельном порядке выберете для анализа любой социальный проект. На основе 

исходных данных заполните таблицу «Управление риском в течение жизненного цикла 

проекта». 

Фаза 
жизненного 

цикла 
проекта 

Этап 
проекта 

Этап 
определения и 

контроля за 
эффективностью 

Задачи управления риском 

   
1. 
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Фаза 
жизненного 

цикла 
проекта 

Этап 
проекта 

Этап 
определения и 

контроля за 
эффективностью 

Задачи управления риском 

2. 

3. 

… 

 

1. 

2. 

3. 

… 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

… 

 

1. 

2. 

3. 

… 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

… 

 

1. 

2. 

3. 

… 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

… 

 1. 

2. 

3. 

… 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

 

Пример компьютерного тестирования к теме 1: 
(??) … - мероприятия, направленные на обеспечение проектов ресурсами, т.е. имуществом 
(товарами), выполнением работ (услуг), передачей результатов интеллектуального 
творчества в связи с конкретным проектом(??) Одиночный выбор 
(!) закупки 

(?) поставки 

(?) обеспечение 

(??)Первый этап в управлении ресурсами проекта - …(??) Одиночный выбор 
(?)организация бухгалтерского учета 

(!)планирование и организация закупок и поставок  

(?)планирование работы с учетом ограничений имеющихся ресурсов 



 16

 
Раздел 2.Основы управления программой и портфелем проектов 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования и 

развитияспособности участвовать в разработке и реализации процессов управления программой 

и портфелем проектов. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания:Основы управления 

программой.Сущность управления портфелем проектов.Цели и этапы управления портфелем 

проектов. Формирование портфеля проектов.Жизненный цикл управления портфелем проекта. 

 

Тема 2.1 Организационные основы управления программой как системой 
последовательных процедур. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Требования к управлению программой, отраженные в национальном стандарте ГОСТ Р 

54871―2011. 

2. Организация управления программой. 

3. Процесс инициации программы. 

4. Процессы планирования программы. 

5. Процесс контроля выполнения программы и управления изменениями программы. 

6. Процесс завершения программы. 

 

Тема 2.2 Процедуры управления портфелем проектов: сущность, основные этапы, 
оптимизация и эффективность. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Сущность управления портфелем проектов. 

2. Организация управления портфелем проектов. 

3. Процесс формализации процедур управления и параметров оценки портфеля проектов. 

4. Процесс идентификации и оценки компонентов портфеля проектов. 

5. Процесс оптимизации и балансировки портфеля проектов. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания:расчетно-практическое задание. 

 

Пример расчетно-практического задания к разделу 2. 
Подготовить в форме презентации, сообщение на тему: «Пошаговое формирование 

портфеля проектов». 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

 

Пример компьютерного тестирования к разделу 2: 
(??)Программа – это …(??) Одиночный выбор 
(!)совокупность взаимосвязанных проектов и другой деятельности, направленных на 

достижение общей цели и реализуемых в условиях общих ограничений. 

(?)группа связанных и отдельных работ, соответствующих стратегическим целям или другим 

важным целям организации 

(?)совокупность действий (процессов), приносящих результат, во время которых людские, 

финансовые и материальные ресурсы определенным образом организуются с тем, чтобы 

результат соответствовал утвержденным спецификациям, стоимостным и временным затратам 

как по качественным, так и по количественным показателям 

(??)Портфель проектов – это ……(??) Одиночный выбор 
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(?)комплекс работ, направленных на достижение стратегических целей организации 

(?)группа связанных проектов и отдельных работ, соответствующих стратегическим целям или 

другим важным целям. 

(!)набор компонентов, которые группируются вместе с целью эффективного управления и для 

достижения стратегических целей организации 

 
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

 

5.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции (части 

компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 
формировани

я 
компетенций 

в процессе 
освоения 

образовательн
ой программы 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла 

 УК-2.1 Выстраивает этапы 

работы над проектом с учетом 

последовательности их реализации, 

определяет этапы жизненного цикла 

проекта 

Этап 

формирования 

знаний 

УК-2.2 Определяет проблему, на 

решение которой направлен проект, 

грамотно формулирует цель 

проекта. Определяет исполнителей 

проекта 

Этап 

формирования 

умений 

УК-2.3 Проектирует решение 

конкретных задач проекта, выбирая 

оптимальный способ их решения, 

исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.4 Качественно решает 

конкретные задачи (исследования, 

проекта, деятельности) за 

установленное время. Оценивает 

риски и результаты проекта 

УК-2.5 Публично представляет 

результаты проекта, вступает в 

обсуждение хода и результатов 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 
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проекта 

УК-3 

 

Способен 

организовать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1 Понимает эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет роль 

каждого участника в команде 

Этап 

формирования 

знаний 

УК-3.2 Учитывает в совместной 

деятельности особенности 

поведения и общения разных людей 

Этап 

формирования 

умений 

УК-3.3 Способен устанавливать 

разные виды коммуникации 

(устную, письменную, вербальную, 

невербальную, реальную, 

виртуальную, межличностную и 

др.) для руководства командой и 

достижения поставленной цели 

УК-3.4 Демонстрирует понимание 

результатов (последствий) личных 

действий и планирует 

последовательность шагов для 

достижения поставленной цели, 

контролирует их выполнение 

УК-3.5 Эффективно 

взаимодействует с членами 

команды, в т.ч. участвует в обмене 

информацией, знаниями и опытом, 

и презентации результатов работы 

команды. Соблюдает этические 

нормы взаимодействия 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

 

ОПК-8 

Способен 

осуществлять 

эффективное 

управление 

разработкой 

программных средств 

и проектов. 

ОПК-8.1. Знать: методы и средства 

разработки программного 

обеспечения, методы управления 

проектами разработки 

программного обеспечения, 

способы организации проектных 

данных, нормативно-технические 

документы (стандарты и 

регламенты) по разработке 

программных средств и проектов 

Этап 

формирования 

знаний 

ОПК-8.2. Уметь: выбирать средства 

разработки, оценивать сложность 

проектов, планировать ресурсы, 

контролировать сроки выполнения 

и оценивать качество полученного 

Этап 

формирования 

умений 
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результата 

ОПК-8.3. Владеть: методами 

разработки технического задания, 

составления планов, распределения 

задач, тестирования и оценки 

качества программных средств 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

УК-2 
УК-3 

ОПК-8 
 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программногоматериала, 

логика и грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 
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УК-2 
УК-3 

ОПК-8 
 

Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание(задачи, 

расчетно-практические 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации и 

т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией- 9-10 баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

УК-2 
УК-3 

ОПК-8 
 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание(задачи, 

расчетно-практические 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации и 

т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

5.4. 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 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

Вопросы для проведения зачета 
Теоретический блок вопросов: 

1. Понятие и фазы жизненного цикла проекта. 

2. Управление поставками и контрактами в проекте. 

3. Управление ресурсами в проекте. 

4. Управление качеством проекта. 
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5. Управление коммуникациями в проекте. 

6. Управление рисками в проекте. 

7. Основы управления программой. 

8. Сущность управления портфелем проектов. 

9. Цели и этапы управления портфелем проектов.  

10. Жизненный цикл управления портфелем проекта. 

 

Аналитические задания 
1. Оценка рисков в проекте. 

2.  Оценка качества проекта. 

3. Разработка модели жизненного цикла проекта. 

4. Формирование портфеля проектов. 

5. Разработка процедур управления программой. 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 

 
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 
6.1. Основная литература 

1. Никитаева, А.Ю. Проектный менеджмент : учебное пособие / А.Ю. Никитаева ; 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Южный федеральный 

университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2018. – 189 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499893 

(дата обращения: 28.04.2020). – Библиогр.: с. 169-170. – ISBN 978-5-9275-2640-6. – Текст : 

электронный. 

2. Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, Е. М. 

Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00436-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449791. 

3. Поляков, Н. А.  Управление инновационными проектами : учебник и практикум 

для вузов / Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 330 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00952-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450564. 
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6.2. Дополнительная литература 

1. Управление проектами и программами в органах власти : учебник и практикум для вузов / 

Н. С. Гегедюш [и др.] ; ответственный редактор Н. С. Гегедюш. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12623-5. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447869. 

2. Федотова, М. А.  Проектное финансирование и анализ : учебное пособие для вузов / М. А. 

Федотова, И. А. Никонова, Н. А. Лысова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 144 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09860-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450537. 

3. Кузнецова, Е. В.  Управление портфелем проектов как инструмент реализации 

корпоративной стратегии : учебник для вузов / Е. В. Кузнецова. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-07425-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451359. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Институт научной информации по общественным наукам http://www.inion.ru/ 

2. Российская государственная библиотека// электронный каталог 

http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ 

3. РГСУ//научные журналы http://lib.socio.msu.ru/l/library 

4. Президентская библиотека http://www.prlib.ru 

5. Национальная электронная библиотека http://www.rusneb.ru 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Управление проектами и программами» 

предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы,на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

–знакомит с новым учебным материалом; 

–разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

–систематизирует учебный материал; 

–ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

– внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

– ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

– внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

– запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
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– постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

– узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

– консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

– самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов работы проводиться обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к 

сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть 

письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

 
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

подисциплине (модулю) 
 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

 

9.2. Программное обеспечение 

1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 

2. Acrobat Reader DC 

3. Операционная система Windows 7  

4. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 

5. Справочно-правовая система Консультант+  

6. Acrobat Reader DC  

7. 7-Zip  

8. SKYDNS 

9. TrueConf(client) 
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9.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/  

 

4. База данных 

«EastView» 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

«Scopus» 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования «Web 

of Science»  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы данных 

публикаций в научных журналах и патентов, 

в том числе базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по естественным, 

техническим, общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.

com 

 

 

7. Электронная 

библиотека 

«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
подисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля)«Управление проектами и программами» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки  09.04.01  Информатика и вычислительная техника, а также с учетом 

рекомендованной примерной основной образовательной программой  и с учетом следующих 

профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью выпускника 

(уровень магистратуры): 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
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средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

 
11. Образовательные технологии 
При реализации дисциплины «Управление проектами и программами»применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Управление проектами и программами»предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины «Управление проектами и программами» предусмотрено 

применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Управление проектами и программами» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории 

и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий (электронная почта, тестирование, презентация, форум и др.). 

По заочной форме обучения для обучающихся освоение дисциплины (модуля) 

осуществляется исключительно с применением дистанционных образовательных технологий. 

В рамках дисциплины «Управление проектами и программами» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических зна-

ний об иностранном языке (английском) с последующим применением в профессиональной де-

ятельности и практических навыков по использованию иностранного языка в социальной сфе-

ре.   

Задачи учебной дисциплины: 

‒ формирование представлений о нормах изучаемого языка в традиционной обще-

литературной области, сфере официально-делового общения, в социальной сфере; 

‒ развитие умений иностранного языка в межличностном общении и профессио-

нальной деятельности в социальной сфере; 

‒ овладение навыками, навыками разговорной речи на иностранном языке, ведения 

дискуссии, полемики, диалога. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы 

Учебная дисциплина «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК АКАДЕМИЧЕСКОГО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» реализуется в части дисциплин по выбору 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника (уровень магистратуры) 

очной и заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала учебной дисциплины: «Иностранный язык»  и «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» в бакалавриате. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируе-

мых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-4 в соответствии с основной профессиональной образователь-

ной программой «Информатика и вычислительная техника» по направлению подготовки / спе-

циальности  09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» (уровень магистратуры). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты: 

УК-4 
 
Категория 

компетенций 

К
од ком-
петен-

ции 

Формули-
ровка компетен-

ции 

Код и 
наименова-
ние индика-
тора дости-
жения ком-
петенции 

Результаты 
обучения 

Универсальная 

Теоретические и 

практические ос-

новы профессио-

нальной деятель-

ности 

УК-4 
 

Способен приме-

нять современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), 

для академического 

и профессиональ-

ного взаимодей-

ствия 

УК-4.ИД-1. 
Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках ком-

УК-4.1 Выбирает на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках коммуника-

тивно приемлемые 

стили делового обще-

ния, вербальные и 

невербальные сред-

ства взаимодействия с 

партнерами 

УК-4.2 Использует 
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петенции  

УК-4.ИД-2. 
Планирует, 

организует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках ком-

петенции 

УК-4.ИД-3. 
Применяет 

методы ана-

лиза резуль-

татов практи-

ческой дея-

тельности в 

рамках ком-

петенции и 

формулирует 

на их основе 

способы ре-

шения по-

ставленных 

задач и спо-

собы устра-

нения выяв-

ленных оши-

бок 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поис-

ке необходимой ин-

формации в процессе 

решения различных 

коммуникативных 

задач на государ-

ственном и иностран-

ном (-ых) языках 

УК-4.3 Ведет 

деловую переписку, 

учитывая особенно-

сти стилистики офи-

циальных и неофици-

альных писем, социо-

культурные различия 

в формате корреспон-

денции на государ-

ственном и иностран-

ном (-ых) языках 

УК-4.4 Умеет 

коммуникативно и 

культурно приемлемо 

вести устные деловые 

разговоры в процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

УК-4.5 Демонстриру-

ет умение выполнять 

перевод академиче-

ских и профессио-

нальных текстов с 

иностранного (-ых) на 

государственный 

язык 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с пре-
подавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины  составляет 9 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

1         

Контактная работа обучающихся с педаго-
гическими работниками 36 36         

Учебные занятия лекционного типа 2 2         

из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия             

из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия             

из них: в форме практической подготовки             
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Иная контактная работа 34 34         

из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 27 27         
из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 9 9         
Форма промежуточной аттестации   зачет         

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 72 72         

 

Заочная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

1         

Контактная работа обучающихся с педаго-
гическими работниками 16 16         

Учебные занятия лекционного типа 2 2         

из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия             

из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия             

из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 14 14         

из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 52 52         
из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 4 4         
Форма промежуточной аттестации   зачет         

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 72 72         

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

ст
оя

-
те

л
ь-

н
ая

 
р

аб
о-

п
р

а
к
-

т
и

ч
е-

ск
о

й
 

Контактная работа обучающихся с педагогически-
ми работниками 
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В
се

го
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 32 13   19   2           17   

Раздел 1.2 31 14   17               17   

Контроль про-
межуточной 
аттестации 
(час) 

9                         

Общий объем, 
часов 

72 27   36   2           34   

Форма проме-
жуточной атте-
стации 

зачет 

Общий объем, 
часов 

72 27   36   2           34   

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения 

  

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

ст
оя

-
те

л
ь-

н
ая

 
р

аб
о-

п
р

а
к
-

т
и

ч
е-

ск
о

й
 

Контактная работа обучающихся с педагогически-
ми работниками 
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В
се

го
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 35 26   9   2           7   

Раздел 1.2 33 26   7               7   

Контроль про-
межуточной 
аттестации 
(час) 

4                         

Общий объем, 
часов 

72 52   16   2           14   

Форма проме-
жуточной атте-
стации 

зачет 

Общий объем, 
часов 

72 52   16   2           14   

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине 

4.1.  Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

Очная форма обучения 
 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 а

к
-

ти
в

н
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
е-

ск
ой

 а
к

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о-

го
 з

ад
ан

и
я

 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
-

к
ущ

ег
о 

к
он

тр
ол

я
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Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 13 5 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2 14 6 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, само-

стоятельное 
изучение разде-

ла в ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
27 11   12   4   

Общий объем по 
дисциплине (мо-

дулю), часов 
27 11   12   4   

 
 
заочная форма обучения 
 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 а

к
-

ти
в

н
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
е-

ск
ой

 а
к

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о-

го
 з

ад
ан

и
я

 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
-

к
ущ

ег
о 

к
он

тр
ол

я
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 26 12 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, само-

стоятельное 
изучение разде-

ла в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2 26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
52 24   24   4   
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Общий объем по 
дисциплине (мо-

дулю), часов 
52 24   24   4   

 
 

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 
МОДУЛЬ 1. РАЗДЕЛ 1. 
 
Тема 1.1. English Verb. Active Voice 

(Система времен английского глагола в действительном залоге) 
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Система вре-

мен английского глагола в действительном залоге»  
Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Настоящие времена  (простое, продолженное, совершенное, совершенное 

продолженное).   

2. Прошедшие времена (простое, продолженное, совершенное, совершенное 

продолженное). 

3. Способы выражения будущего времени. 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Выполнить грамматические упражнения 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений 

Тема 1.2. Academic writing style. 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и монологиче-

ской речи. Анализ научных работ. Обучение поисковому и просмотровому чтению  
Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Написание научных работ. Научный стиль. 

2. Виды научных работ: научная статья, тезисы, диссертация, монография, 

учебник, автореферат, рецензия, аннотация. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Составить «Сhecklist of language to avoid in academic writing». 

2. Аннотирование статьи. 

3. Подготовка эссе, презентаций по теме с использованием активной лексики. 

4. Выполнение практических лексико-грамматических заданий. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос. 

 

РАЗДЕЛ 2. 
 

 Тема 2.1. English Verb. Passive Voice. 

(Система времен английского глагола в страдательном залоге) 
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по темам «Система вре-

мен английского глагола в страдательном залоге» . 
Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Настоящее простое время.   

2. Прошедшее простое время. 
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3. Настоящее совершенное время. 

4. Страдательный залог с модальными глаголами. 

5. Конструкция to have something done. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Выполнить практическое задание на изученную грамматику. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений 

Тема 2.2. Critical writing skills. 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и монологиче-

ской речи. Анализ научных работ. Обучение поисковому и просмотровому чтению . 
Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Лексика по теме. 

2. Основные аспекты написания научного текста: анализ, классификация, 

определение, сравнение, описание, комментирование, обобщение, оценка. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Составить тематический глоссарий по теме. 

2. Анализ научных статей на английском языке по направлению исследова-

ний. 

3. Подготовка эссе, презентаций по теме с использованием активной лексики. 

4. Выполнение практических лексико-грамматических заданий. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос. 

 

РАЗДЕЛ 3. 
 
Тема 3.1. Sequence of Tenses (Согласование времен) 
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Согласование 

времен» (ОПК-4, ПК-2). 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Правила последовательности времен. 

2. Случаи отклонения от правил последовательности времен. 

3. Косвенная речь. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Выполнить грамматические упражнения 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений 

Тема 3.2. Paragraphs: unity, coherence, development. Support in expository paragraphs. 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и монологиче-

ской речи. Анализ научных работ. Обучение поисковому и просмотровому чтению (УК-4). 
Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Transitional words and phrases . Переходные слова и фразы. 

2. Приемы написания научной работы: единство стиля, последовательность изложе-

ния, написание основных тезисов. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Составить список переходных слов и фраз. 

2. Написание рецензий научных работ по заданной структуре. 

3. Подготовка презентаций рецензий с использованием активной лексики. 
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4. Выполнение практических лексико-грамматических заданий 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 

Формы практического задания: 
a. Текст для чтения, перевода, обсуждения; 
b. лексико-грамматические упражнения. 

 
Текст к разделу 1: 

Academic Style 
How to write in the right style 

This text gives information on what academic English is. It includes a list of 10 rules for academic 

English. The text also includes a style checklist for your writing, as well as some exercises to help you 

practice this area. 

What is academic English? 

Academic English, like any writing, has its own conventions or 'style'. It is a formal, written style, 

which means that it has aspects which make it different from 'spoken' academic English, and at the 

same time, being 'formal', it is quite different from ordinary writing which you might use in letters, 

emails, or stories. 

This section considers 10 'rules' for good academic writing in English. Although rules are never a good 

idea for any form of study (because there are always exceptions), they are usually a good place to 

begin. These rules are concerned with the use of: 

formality (rules 1-5); 

objectivity (rule 6); 

precision (rules 7-8); 

tentative language (rule 9); 

explicit links (rule 10). 

Rule 1 

Use formal vocabulary, such as words from the academic wordlist (AWL). Avoid less formal or 

idiomatic vocabulary. 
✓Many fathers nowadays... 
✗ Many dads these days... 
✓ Major urban centres, such as London and Beijing... 
✗ Major urban centres, like London and Beijing... 
✓There are a significant number of people who believe... 
✗There are lots of people who believe... 
✓There are three main reasons for this. 
✗There are 3 main reasons for this. 

Rule 2 

Use formal verbs instead of two-word verbs. 
✓increase, decrease, discuss, improve, deteriorate, continue, raise 
✗ go up, go down, talk about, get better, get worse, go on, bring up 

Rule 3 

Use the full form of verbs, not contractions. 
✓do not, cannot, will not, did not 
✗ don't, can't, won't, didn't 

Rule 4 

Use formal grammar structures, such as nominalisation (noun phrases) and clauses, rather than too 

many simple sentences. 
✓The increasing pollution of the environment is a global concern. 
✗The environment is increasingly polluted. This is a global concern. 
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✓ Note-taking, which is an important skill for EAP students, is difficult to master. 
✗ Note-taking is an important skill for EAP students. It is difficult to master. 

Rule 5 

Use statements. Avoid rhetorical questions, which are less formal (though these are common in spoken 

academic English, i.e. lectures and presentations). 
✓There were four main reasons for the decline. 
✗What were the reasons for the decline? 
✓ Written English is different from spoken English. 
✗ How are written and spoken English different? 

Rule 6 

Use impersonal language, such as 'There is...', 'It is...', or passive voice. Avoid personal pronouns (I, 

we, you, etc.) and adverbs which show your feeling (e.g. luckily, remarkably, amazingly). 
✓There are three main problems. 
✗I can think of three main problems. 
✓In the experiment, the water was heated... 
✗In the experiment, I heated the water... 
✓There were very few errors in the experiment. 
✗Amazingly there were very few errors in the experiment. 

Rule 7 

Be as precise as possible. Use exact figures or values wherever possible, rather than 'about' or 'several'. 

Use words such as 'factor', 'issue', 'topic', 'aspect' instead of vague word such as 'thing'. 
✓There are three main reasons for this. 
✗There are several reasons for this. 
✓The turning point was in the late 1980s. 
✗The turning point was about 30 years ago. 
✓There were three factors which led to this result. 
✗There were three things which led to this result. 

Rule 8 

Be sure to cite your sources. Avoid making vague claims. 
✓ Russell (2001) states that over 50% of the population are unaware of the problem. 
✗Everybody knows that most people are unaware of the problem. 
✗Most people are unaware of the problem. 

Rule 9 

Use tentative language such as 'possibly', 'probably', 'may', 'might', 'appears to', and 'seems to' to 

qualify statements. Avoid absolute statements and words such as 'always'. 
✓Education may reduce crime. 
✓It appears that education reduces crime. 
✗ Education reduces crime. 
✓This is possibly caused by the effects of global warming. 
✓This may be caused by the effects of global warming. 
✗This is caused by the effects of global warming. 
✓ Chinese students often make mistakes with tenses. 
✗ Chinese students always make mistakes with tenses. 

Rule 10 

Use appropriate transition signals to explicit (i.e. clear) links between ideas and to introduce new 

sections of an essay. Avoid numbering or bullet points (except in certain reports), and basic transitions 

to begin sentences (e.g. 'And', 'But', 'So'). Also be careful not to use too many transitions (not at the 

beginning of every sentence!). 
✓Turning to the question of inflation... 
✗ 2. Inflation. 
✓In addition, inflation is an important factor. 
✗And inflation is an important factor. 

 

Лексико- грамматические упражнения к разделу 1 
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В каждом предложении найдите глаголы-сказуемые и дайте их русские эквиваленты. 

• We are still learning how to exploit the potential of integrated circuits. 

• Small and reliable sensing and control devices are the essential elements in complex systems. 

• This allows computers to provide multiple independent output channels. 

• The invention of the transistor triggered the rapid growth of the electronics industry. 

• Experiments lead to new theories. 

• Electronics has extended man’s intellectual potential. 

• The most striking characteristics of the microelectronics industry has been a rapid decline in 

cost. 

• In recent years active research has been going on in one of the fields of space industrialization 

– space material study and production of new materials of better quality. 

• The attempts to miniaturize electronic components are largely successful. 

• Several research groups have recently reported progress in this field. 

• The advances in DNA-based circuits offer a new, powerful platform to potentially realize re-

searcher’s long-held biocomputing dreams. 

• His collaborators are working on a microchip modeled after neurons. 

• His team is trying to create an alternative to the architecture common to nearly every computer 

constructed since its invention. 

• He emphasizes that cognitive-computing architectures will not replace conventional computers 

but complement them. 

 

Compare four pairs of sentences. It will not be difficult for you to decide which are written in-

formal style and which in informal. What features of formality or informality can you find in the sen-

tences? 

1. Thank you very much for your kind invitation. I regret it will not be possible for me to come. 

2. I am not currently in a position to provide any comments on the findings of this paper. 

3. I would greatly appreciate hearing from you at your earliest convenience. 

4. I should be pleased to provide any further details you request. Sincerely yours, Alex Brown. 

1. Thanks a lot for the invitation, but I'm afraid I can't come. 

2. I really can't comment on the findings of this paper. 

3. Will you write me back as soon as possible? I am waiting for your reply. 

4. If you need any further details, please let me know. With best wishes, Alex. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма рубежного контроля: письменная контрольная работа 

Пример письменной контрольной работы: 
  

1. Read the following text. Translate it into Russian. 

2. Choose, underline and write out words and word combinations which are essential 

for writing a scientific paper (essay). 

3. Analyze examples given in the text and discuss them with your group mates in 

the class. Do they illustrate the organizing principles of a scientific paper? 

4. What words and phrases make the paper logical? 

 

Structure and Contents of a Scientific Paper 
 

A scientific paper typically contains the following parts: 

a. Abstract, 

b. Introduction, 

c. Specification of a theory or propositions, 

d. Discussion, 

e. Closing paragraph and 

f. References. 
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The nature of contents covered under each of these parts is outlined hereunder: 

a. Abstract. The abstract of a paper provides an overview of the purpose, process and outcome 

of the research work described in the paper. It is provided as a distinct part of the paper and is separat-

ed from the rest of the paper text. In a printed research paper, the abstract is provided immediately be-

low the paper title and author details and before the main text of the paper. Journals typically specify a 

word limit (for example, a maximum of 100 words) or a word range (for example, between 100 to 250 

words) for the abstract. On a separate line below the abstract, a few key words related to the paper top-

ic need to be listed and identified with a heading “Key words.” 

This paper specifies propositions to explain the occurrence of employees’ helping behaviors in 

organizations. It focuses on one specific category of antecedents employees’ work attitudes—of help-

ing behaviors. It covers seven work–related attitudes of employees as the potential antecedents. These 

work attitudes are calculative commitment, affective commitment, continuance commitment, job in-

volvement, pay satisfaction, satisfaction with supervision and satisfaction with coworkers. It specifies 

propositions describing relationships between each of these seven work related attitudes and 

helping behaviors. It also outlines the implications of this integrated model for future research and for 

practice. 

Key words: commitment, job involvement, job satisfaction, helping behaviors. 

b. Introduction. In this part of a conceptual paper, the topic of the paper is specified. Further, 

the specific research question or issue within the topic that the paper focuses on is also described. The 

place and significance of the research question in light of the existing research on that particular topic 

is also documented. What the research paper specifically does in addressing the research question is 

also outlined. For instance, a conceptual paper might propose new concept definitions, draw on prem-

ises from existing literature, apply systematic reasoning to the premises, and specify propositions using 

the premises and reasoning. 

Thus, the introduction part of a conceptual paper will document the purpose of the paper in 

terms of the research question it focuses on, the significance of addressing the research question and 

the process adopted for theorizing in the subsequent part of the paper to address the research question. 

This paper is organized as follows. It first provides a review of the existing research on em-

ployees’ helping behaviors. It then points out the need for further research on antecedents of employ-

ees’ helping behaviors. It then reviews the existing specifications of the concept of employees’ helping 

behaviors and adopts a particular specification of employees’ helping behaviors. Subsequently, it de-

scribes the various categories of possible antecedents of employees’ helping behaviors and indicates 

that 

employees’ work attitudes is an important category of antecedents whose relationship with em-

ployees’ helping behaviors has not been specified in the existing research. 

Next, drawing on the existing body of literature, it identifies seven work attitudes for specifying 

their relationships with employees’ helping behaviors. Subsequently, drawing on the existing litera-

ture, it describes theorizing for specifying relationships between each of these seven antecedents and 

employees’ helping behaviours and for depicting an integrated model incorporating the relationships 

reflected in these seven propositions. Finally, it describes the limitations of this paper and its implica-

tions for future research and practice. 

Reduce the informality of each sentence. 

1. The investigation of the origin of the Universe will go on. 

2. What are the effects of pollution on the population of birds in large urban areas? Several as-

sumptions can be made. 

3. You can clearly see the difference between these two sets of data. 

4. The experiment will be over in three months. 

5. We can't tell whether electricity is some peculiar kind of substance or motion of ordinary 

matter. 

6. This approach does not promise many innovations. 

7. Our new research assistant is a nice guy. 

8. 7 out of 25 students had difficulty with the task. 

9. Each statement in a high-level programming language is translated into many machine-code 

instructions generally. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
 

Формы практического задания: 
1. Текст для чтения, перевода, обсуждения; 
2. лексико- грамматические упражнения. 

 

Текст к разделу 2: 
 

Critical writing 

In academic writing you will develop an argument or point of view. This will be supported by 

concrete evidence, in other words reasons, examples, and information from sources. The writing you 

produce in this way will need to be 'critical writing'. This text will consider what 'critical writing' 

means, first by giving a simple definition of critical writing, then by contrasting descriptive writing 

with critical writing. 

A simple definition of critical writing 

Critical writing involves considering evidence to make reasoned conclusions. A mistake many 

beginning writers make is to use only one source to support their ideas (or, worse, no sources, making 

unsubstantiated statements). The main problem with using only one source is: what if your source says 

one thing, but most other writers say something completely different? In critical writing you therefore 

need to consider more than one viewpoint. This leads to the first part of the simple definition of critical 

writing, which is: 

Critical writing uses more than one source in developing an argument 

Another mistake beginning writers make is to use several sources but to string quotes together 

(e.g. A says this, B says that, C says something else), without really analysing what these writers say. 

In critical writing, you need to evaluate and analyse the information from sources, rather than just 

accepting it as being true. This leads to the second part of the simple definition, which is: 

Critical writing evaluates and analyses the information from different sources 

Putting this together, a simple definition of critical writing is as follows: 

Critical writing is writing which evaluates and analyses more than one source in order to 

develop an argument. 

What is descriptive writing? 

Descriptive writing simply describes what something is like. Although you need a critical voice, 

description is still necessary in your writing, for example to give the background of your research, to 

state the theory, to explain the methods of your experiment, to give the biography of an important 

person, or to outline the history of an event. You should, however, keep the amount of description to a 

minimum. Most assignments will have a strict word limit, and you should aim to maximise the amount 

of critical writing, while minimising the number of words used for description. If your tutors often 

write comments such as 'Too descriptive' or 'Too much theory' or 'More analysis needed', you know 

you need to adjust the balance. 

What is critical writing? 

A simple definition of critical writing was given above, namely: writing which evaluates and 

analyses more than one source in order to develop an argument. To expand on this, we need to consider 

what 'evaluates' and 'analyses' mean. Your writing will contain evidence from other writers. Evaluating 

this evidence means identifying the strengths and weaknesses of this evidence (and maybe 'grey areas' 

in between, which are neither strengths nor weaknesses). Critical reading skills will help you with this, 

for example as you consider whether the source is reliable, relevant, up-to-date, and accurate. 

Analysing means giving reasons why the conclusions of these different writers should be accepted or 

treated with caution. Once you have evaluated and analysed different sources, you should have a clear 

line of reasoning which leads up to your conclusions, based on the evidence. 

Summary 

The features of descriptive and critical writing given above are similar to the stages of the 

Gibbs reflective cycle described in the study skills section. They can be summarised as follows: 

describe - give the background to your research, explain your methods, summarise an event, 

etc. 
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evaluate - what are the strengths and weaknesses of the arguments and evidence from other 

writers? 

analyse - why should the conclusions of other writers may be accepted or treated with caution? 

conclude - what are the conclusions, based on the evidence? 

 
Лексико- грамматические упражнения к разделу 2 
 

1)Change the following sentences into the passive voice.  

Example : 

The manager is signing the cheques. 

The cheques are being signed by the manager.  

   

1.The maid is sweeping the broken pieces of glass. 

2.The police have solved most of the crimes this year. 

3.Only a few of us attended the spiritual talk. 

4.The gardener sweeps and mops the hall once a week. 

5.Mrs Lim is boiling the sweet potatoes at the moment. 

6.The authorities will launch a cleanliness campaign in the park. 

7.We will work out the details of the agreement within a week. 

8.No one responded to the call to donate blood. 

9.The good Samaritan helped the blind man cross the road. 

10.The salesman is driving Danny's new car out of the garage. 

 

2)Change the Voices of the Verbs in the following Sentences:  

   

1.The boy feeds his dogs twice a day. 

2.The counselor advised the drug addict to change his ways. 

      
 

3.The naughty kids broke several windows in the fight. 

      
 

4.Suseela was selling her paintings at the exhibition. 

      
 

5.The villagers had built a house for the poor family. 

      
 

6.They will make every effort to raise funds for the orphanage. 

      
 

7.He wanted to sell his bicycle to help pay his school fees. 

      
 

8.The teacher has scolded her pupils for being disobedient. 

      
 

9.The volunteers rearranged the tables neatly. 

      
 

10.Someone had taken the postman's bag by mistake. 

      
 

 

 

3)Change the following sentences into the active voice:  

   

1.Our neighbor's car had been vandalized by thugs. 

      
 

2.Kamala was told the bad news as soon as she arrived. 

      
 

3.A Shakespearean play will be staged by Plus One Productions in a month's time. 
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4.They were shown to the table by the restaurant manager himself. 

      
 

5.She is thought of as the most popular actress nowadays. 

      
 

6.The boy was asked to carry twenty kilograms of rice. 

      
 

7.The painting would have been stolen if he hadn't helped. 

      
 

8.Ravindwas ordered out of the classroom for disrupting the class. 

      
 

9.He was caught for littering in the streets and fined. 

      
 

10.Many types of fish were being sold at the market every day. 

      
 

 

 

4) Choose the appropriate passive variant for each active sentence.  

      

1. The ants are biting me. a. I am being bitten by the ants. 

 b. I am being bit by the ants. 

 c. I am bitten by the ants. 

 d. I was being bitten by the ants. 

    

2. They are bringing in the luggage. a. The luggage are bringing in. 

 b. The luggage is brought in. 

 c. The luggage are brought in. 

 d. The luggage is being brought in. 

    

3. She rears ducks on the farm. a. On the farm are reared ducks. 

 b. Ducks will be reared on the farm. 

 c. Ducks is reared on the farm. 

 d. Ducks are reared on the farm. 

    

4. He broke all the equipment. a. All the equipment broke. 

 b. All the equipment was broken. 

 c. All the equipment were broken. 

 d. All the equipment was broke. 

    

5. Farah was tearing the old newspapers. a. The old newspapers was tearing. 

 b. The old newspapers were torn. 

 c. The old newspapers were being torn. 

 d. The old newspapers was being torn. 

    

6. I will meet my friend at the airport. a. My friend will be meet at the airport. 

 b. My friend will be met at the airport. 

 c. My friend will being met at the airport. 

 d. My friend will have been met at the airport. 

    

7. The laborers have cut down the tree. a. The tree has been cut down. 

 b. The tree has cut down. 

 c. The tree have been cut down. 

 d. The tree has been cutting down. 
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8. Someone had sung the song before. a. The song had sung before. 

 b. The song had been sang before. 

 c. The song had been sung before. 

 d. The song had being sung before. 

    

9. I will have sold the video game to Har-

ris. 

a. Harris will have sold the video game. 

 b. I will have sold to Harris the video game. 

 c. The video game will have sold to Harris. 

 d. The video game will have been sold to Harris. 

    

10. We should choose a monitor quickly. a. A monitor should be chose quickly. 

 b. A monitor should be quickly chosen. 

 c. A monitor should choose quickly. 

 d. A monitor should quickly chosen. 

6)Change the following sentences into the passive voice.  

   

1.They add bacteria to milk to make yoghurt. 

2.The farmers split the cacao pods open and scoop out the cacao beans. 

3.The machine stretches and twists the wires. 

4.The workers dry the fish in the sun. 

5.Years ago, people churned butter by hand. 

6.The roller mill crushed the grains. 

7.The machine sealed the bottle with a bottle cap. 

8.The robot is fixing the tyres to the body of the car. 

9.The technique turns acetylsalicyclic acid into powder form. 

10.The machine cuts the adhesive bandage into the correct sizes. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма рубежного контроля: письменная контрольная работа 

Пример письменной контрольной работы: 
  

Choose the appropriate variant for each sentence:  

     

1.A party ______ to celebrate their victory. a. hadheld 

 b. holds 

 c. washeld 

 d. wastohold 

    

2.What questions _____ you _____ at the interview ? a. were ... asking 

 b. were ... asked 

 c. are ... beingasked 

 d. have ... ask 

    

3.A book on archaeology _____ by the famous profes-

sor. 

a. wrote 

 b. haswritten 

 c. waswritten 

 d. writes 

    

4.You ______ to the manager's office. a. havetaken 

 b. willtake 

 c. willbetaking 

 d. willbetaken 

    

5.I _____ an invitation to a party. a. amgiving 
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 b. havebeengiven 

 c. havegiven 

 d. willgive 

    

6._____ theroom _____ yet ? a. Is ... cleaning 

 b. Has ... cleaned 

 c. Has ... beencleaned 

 d. Was ... cleans 

    

7.These curtains and cushion covers ______ by my 

mother. 

a. havesewn 

 b. issewing 

 c. hadbeensewn 

 d. cansew 

    

8.All the figures and calculations ______ thoroughly. a. shouldcheck 

 b. shouldbechecking 

 c. shouldhavechecked 

 d. shouldbechecked 

    

9.A joke ______ seriously. a. isnottaken 

 b. isnottotake 

 c. is not to be taken 

 d. isnottaking 

    

10.These books ______ to us by the teacher. a. recommended 

 b. wererecommended 

 c. haverecommended 

 d. wasbeingrecommended 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
 

Формы практического задания: 
1. Текст для чтения, перевода, обсуждения; 
2. лексико- грамматические упражнения. 

 

Текст к разделу 3: 
 

Paragraph Unity andCoherence 

      

Paragraph unity is the most important characteristic of a good paragraph. It defines that all 

sentences in a paragraph should speak about one single idea or one main subject. That is, the topic 

sentence, the supporting details, and the concluding sentence should focus on only one idea. Further, 

paragraphs should also be coherent. Coherence demands that the ideas or sentences presented in a 

paragraph should flow smoothly from one to the other. Paragraphs should not only be well-developed 

and unified but also coherent. In this lesson you will learn about paragraph unity and coherence 

without which a paragraph cannot be called a complete composition. 

 What is a paragraph? 

A paragraph is the basic unit of composition. It consists of a group of related sentences that 

develop one main idea. It has three main parts; an introduction, a body of the paragraph and a 

conclusion. In other words, it has a topic sentence, a few supporting sentences, and a concluding 

sentence. 

 What is unity in a paragraph? 

Unity in a paragraph means that the entire paragraph should focus on one single idea. The 

supporting details should explain the main idea. The concluding sentence should end the paragraph 
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with the same idea. Thus, a unified paragraph presents a thought, supports it with adequate details and 

completes it with a conclusion. 

 What is coherence in a paragraph? 

Coherence means establishing a relationship between the ideas presented in a paragraph. It 

brings about a rationale in the arrangement of the ideas which are introduced either in the 

chronological order or in the order of importance. Besides, transitions that compare, contrast, illustrate, 

add or show cause and effect build logical bridges. The ideas, thus expressed in the paragraph, flow 

smoothly from one to the other in a logical sequence. This helps the reader to understand the 

paragraph. 

 

Лексико- грамматические упражнения к разделу 3 

THE INFINITIVE 

Exercise 1. Insert the appropriate form of the infinitive: 

1. But there was nothing now ___________ for. (to wait) (Wilson) 2. She put on the cape, and 

turned round_______________(to admire) (Cain) 3. He appeared ____________(to listen) (Lessing) 4. 

He appeared_______________plenty of money, which was said ___________ in the Californian gold-

fields. (to have, to gain) (Conan Doyle) 5. When I seemed ____________ a long while, the Master of 

Salem House unscrewed his flute into the three pieces, put them up as before, and took me away, (to 

doze) (Dickens) 6. Every feature seemed _______ since he saw her last, (to sharpen) (Galsworthy)7. 

This fellow seemed_______ a famous explorer or something of that sort, (to be) (Priestley) 8. The 

house appeared ___________ recently... (to repair) (Hardy) 9. Nobody seemed ______________ his 

entry, but there he certainly was. (to perceive) (Hardy) 10. Paula would be the first concentration camp 

____________ by American troops, (to liberate) (Heym) 11. Willoughby was not the man 

_____________ the lessons of his predecessor. (to overlook) (Heym) 12. A twelve year old girl, Pa-

tience Barlow, was the first _____________ his attention or______________ by him. (to attract, to 

attract) (Dreiser) 13. One might guess Mr. George ________________ a trooper once upon a time. (to 

be) (Dickens) 14. I suppose Mr. Jelleby had been more talkative and lively once; but he seemed 

_______________ long before I knew him. (to exhaust). (Dickens) 15. Dave seemed 

____________Stephanie, waiting for her to make the first move. (to watch) (Saxton) 16. For the last 

few days she seemed ____________ to nobody but strange men. (to talk) (Priestley) 17. I lack the 

will-power _________________ anything with my life, — my position by hard work. (to do, to bet-

ter) (Durrell) 18. There's no time_______________(to lose) (Clark) 19. And, in a very little while, the 

Murdstone and Grinby life became so strange to me that I hardly believed in it, while my present life 

grew so familiar, that I seemed ____________ it a long time. (to lead) (Dickens) 20. Roger Quaife was 

a youngish Conservative member who was beginning ______________ about. (to talk) (Snow) 21. He 

is said _____________ a small fortune, (to put away) (Durrell) 22. That Joly-

onseems_____________in 1710 son of Jolyon and Mary. (to be born) (Galsworthy) 

 

Exercise 2 Insert to before the infinitive where required. Translate into Russian. 

1. Do you think I plan _ spend the rest of my life in the same situation? I would rather 

__________ die! (Monsarrat) 2. She could not help but ______________ feel a little choked for 

breath. (Dreiser) 3. Why not ___________come down to my place? (Wilson) 4. He gave a quick grin 

that made his lean twisted face ____________look more lean and twisted than ever. (Priestley) 5. Ever 

since I came into this silly house I have been made _______________ look like a fool. (Shaw) 6. He 

did nothing from morning till night but______________ wander at random. (Maugham) 7. I'т the 

cook, and I won't have anyone _______________ come interfering in my kitchen. (Maugham) 8. Abe 

let the hammer ______________ drop out of his hands and __________________ fall on the 

step. (Caldwell) 9. You'd better ____________ take me back to Oxford. (Faulkner) 10. They ought 

__________________have asked my advice. They ought _________________have. (Snow) 11. The 

poor boy was absolutely broken up. It made my heart ____________ bleed. I couldn't ____________ 

let him _____________________ go without a word of comfort. (Maugham) 12. I've got nothing 

_____________________ do but _________________ talk, talk. (Greene) 13. I 

would____________die sooner than _____________________ ask him for another penny (Shaw) 14. 
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Your mother's gone to some friends — they do nothing but ___________ play 

bridge. (Galsworthy) 15. I know... there's nobody in the world I would rather ..__________work with 

or ____________ have greater respect for. (Dreiser) 16. Conrad had never known 

her______________talk so much. (Greene) 17. ButElfride knew Mrs. Jethway ____________ be her 

enemy, and ___________ hate her. (Hardy) 18. Then why not __________ try _______________save 

yourself? (Shaw) She opened the iron gateway and bade me _____________ enter. (Maugham) You'd 

better _______________- get some sleep. (Hemingway) 21. English women in our station have du-

ties... but we, strangers in a strange land, have nothing _____________- do but ___________ enjoy 

ourselves. (Maugham) 22. I want _____________ look at him and hear him_____________-

talk. (Heym) 23. The key of the door below was now heard in the lock, and the door was heard 

_________ open and close. (Dickens) 24. She felt herself ___________ be tall and slim and 

fresh. (Murdoch) 25. I felt my blood _____________ freeze. (Cain) 26. And if you say you gave me 

no encouragement I cannot but _____________- contradict you. (Hardy) 27. When she reached the 

front steps, she heard the taxi ______________- drive away. She turned around and watched the red 

tail-light__________________disappear in the darkness. (Caldwell) 28. Tommy really does nothing 

but___________________propose to me. (Wilde) 29. I thought that I had better 

___________________ try ______________________- speak openly myself. (Snow) 30. Arthur could 

not but _____________________glance at Daniel Doyce in the ensuing silence. (Dickens) 31. Why 

not ______________________ write to her? (Hardy) 32. At first I tried _________________________ 

excuse myself, for the present, on the general ground of having occupa-

tion___________________attend to, which I must not______________ neglect. I then said that I had 

much __________________________ learn myself before I could ________________________ teach 

others. For these reasons, I thought it best _______________- be as useful as I could, and 

________________________ render what kind services I could to those about me: and 

_____________________ try __________________ let that circle of duty gradually 

____________________ expand itself. (Dickens) 

 

Exercise 3. Translate into English, using the to-infinitive or the bare infinitive. 

1. Я чувствовал, что его рассказ правдив. 2. Я почувствовал, что кто-то тронул меня за 

плечо. 3. «Вы выглядите утомленным, вы бы лучше пошли домой». «Нет, я бы предпочел за-

кончить работу». 4. Почему бы не поговорить с деканом? 5. Ему ничего не оставалось делать, 

как признать свою вину (toadmitone'sfault). 6. Она только и делает, что ворчит. 7. Я не могу не 

согласиться с вами. 7... .Степан Аркадьевич тонко (subtly) улыбался. Левин тоже не мог не 

улыбнуться. (Л. Толстой) 8. Надевайте же коньки, и давайте кататься вместе. (Л. Толстой) 9, 

Что ж, он прекрасный жених (match)... Зачем не выйти за него?... (Пушкин) 10....Я три дня зани-

мался только тем, что... наслаждался чтением какого-нибудь романа... (Л. Толстой) 11. «Ты 

опять заснешь, Николенька? — говорит мне maman. — Ты бы лучше шел наверх». (Л. Тол-

стой) 12. Я никогда не видел (toknow), чтобы ты сказал неправду. (Л. Толстой) 13. Я не мог не 

подивиться странному сцеплению (chain) обстоятельств. (Пушкин) 

 

Exercise 4.  Translate into English, using the infinitive. 

1. Было приятно гулять в лесу в такой жаркий день. 2. По правде говоря, я читал эту кни-

гу в переводе. 3. Он достаточно хорошо знает английский язык, чтобы перевести эту статью. 4. 

Первое, что надо сделать, — это выписать новые слова из текста. 5, Бесполезно противоречить 

вам; вы очень упрямы, чтобы не сказать больше. 6. Никогда не поздно признать свою ошибку. 

7. Она уехала на Дальний Восток и больше не вернулась в свои родной город. 8. Мягко 

выражаясь, он не сказал вам всей правды. 9. Я чувствую себя слишком плохо, чтобы поехать с 

вами за город.  

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 
Форма рубежного контроля: письменная контрольная работа 

Пример письменной контрольной работы: 
 

State the function of the infinitive. Translate into Russian. 
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1. A man must have something bigger than himself to believe in. (Jones) 2. It was impossible 

not to invite the Butlers for both afternoon and evening. (Dreiser) 3. The heat and dust were enough to 

strangle you. (Cain) 4. To cut a long story short, the infant that's just gone out of the room is not your 

son. (Maugham) 5....the next thing to be done is to move away from this house. (Eliot) 6. All the deep 

maternity in her awoke, never to sleep again. (Buck) 7. He paused as if to find a way to phrase his next 

thoughts. (Mailer) 8. Nobody asked you to come out here. I didn't ask you to stay. I told you to go 

while it was daylight. (Faulkner) 9. It was too hot to go out into the town. (Hemingway) 10. The pro-

spective buyer is someone who is not, to put it mildly, a supporter of female emancipation. To consent 

to this sale would be to consent to change the character of the newspaper altogether. (Murdoch) 11. He 

had been one of the first to become interested in the development of the street-car system. (Dreiser)12. 

The floor of the forest was soft to walk on... (Hemingway) 13. He was a man to attract immediate 

sympathy. (Maugham) 14. He knew he must say anything at all in order to establish communication 

with her. (Horgan) 15. After all, you're young enough to be my son (Clark) 16. To begin with, he did 

not like the way his editor " had spoken to him that morning. (Priestley) 17. To make the real deci-

sions, one's got to have the real power. (Snow) 18. To know all is to forgive all (Priestley) 19. Other 

people, men particularly, found it difficult to face Coperwood's glazed stare. (Dreiser) 20. It must be 

awful to have a brilliant future behind you. (Snow) 21. She makes a gesture as if to touch 

him. (Shaw) 22. Indeed, she had nowhere to go. (Murdoch) 23. To speak frankly, I am not in favour of 

long engagements. (Wilde) 24. He found the sky so pallid as to be almost invisible. (Baum) 25. He 

dropped back, so as to let me get on a level with him. (Collins) 26. When he met Savina at the station, 

she came to him with a joyous expression of anticipation to find his troubled silence. (Wilson) 27. Ru-

bin did not, in any case, find it easy to be as direct as Roger. (Snow) 28. True insincerity is hard to 

find. (Priestley) 29. She leaned forward with kindled eyes as if to impress the word on the inspec-

tor. (Lindsay) 30. She's a spoiled child not to be trusted. (Galsworthy) 31. It is against all ethical con-

cepts of medical science to pronounce a death verdict to a gravely ill person. (Baum) 32. His age was 

difficult to guess. (Wilson) 33. They were the last to come. (Maugham) 34. I awoke a little after sunrise 

to find Evan gone. (Hansford Johnson) 35. Truth to tell, he wanted to say a great deal. (Dreiser) 36. 

Her large eyes were of a blue so pale as to be almost white. (Murdoch) 37. Her first proceeding... was 

to unlock a tall press, bring out several bottles, and pour some of the contents of each into my 

mouth. (Dickens) 38. To lie is not my custom. Too much complication and uncomfort. (Baum) 39. I 

had many weary hours still to wait through. To while away the time, I looked at my let-

ters. (Collins) 40. To begin with, Mrs. Anderson is a pleasanter person to lie with than Mrs. Dudg-

eon. (Shaw) 41. With another look round at the furniture, as if to gauge his sister's exact position, 

Soames went out towards Piccadilly. (Galsworthy) 42. Three or four plans suggested themselves, only 

to be ruled out by their self-evident absurdity. (Hansford Johnson) 43. But the heat of the afternoon 

was, to say the least, oppressive. (Salinger) 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся по учебной дисциплине 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной дис-

циплине является зачет / дифференцированный зачет, который проводится в устной - письмен-

ной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код компе-
тенции 

Содержание компетен-
ции (части компетен-
ции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования ком-
петенций в процессе освое-
ния образовательной про-
граммы 
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УК-4 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен применять со-

временные коммуника-

тивные технологии, в 

том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), для 

академического и про-

фессионального взаимо-

действия 

 

 

 

 

 

 

Знать: УК-4.1 

Выбирает на государ-

ственном и иностран-

ном (-ых) языках ком-

муникативно приемле-

мые стили делового 

общения, вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с парт-

нерами 
 

Формирование знаний 

происходит на этапе освоения 

лексического и 

грамматического минимума: 

чтения и анализа текстов, 

статей, воспроизведение 

диалогов и монологов; правил 

речевого этикета. 

Уметь: УК-4.2 

Использует информа-

ционно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой информа-

ции в процессе решения 

различных коммуника-

тивных задач на госу-

дарственном и ино-

странном (-ых) языках 
 

Формирование умений 

происходит на этапе обучения 

переводу и пересказу текстов 

по теме; пользуясь 

дополнительной литературой, 

на этапе поиска 

страноведческих данных, 

извлекая при этом 

необходимую для работы 

информацию, выявляя 

способы наиболее 

целесообразного 

использования языковых 

средств в соответствии со 

структурой и содержанием 

задания; 

 

 

Владеть: УК-4.3 

Ведет деловую пере-

писку, учитывая осо-

бенности стилистики 
официальных и неофи-

циальных писем, социо-

культурные различия в 

формате корреспонден-

ции на государственном 

и иностранном (-ых) 

языках 

УК-4.4 Умеет 

коммуникативно и куль-

турно приемлемо вести 

устные деловые разгово-

ры в процессе професси-

онального взаимодей-

ствия на государствен-

ном и иностранном (-ых) 

языках 

УК-4.5 Демонстрирует 

умение выполнять 

перевод академических и 

профессиональных 

текстов с иностранного (-

ых) на государственный 

язык 

Формирования навыков и 

получения опыта происходит 

на этапе проведения 

конференций (выступления, 

аргументации, ведение 

диалогов на иностранном 

языке в объеме, 

предусмотренном учебной 

программой), написания эссе. 
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5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы формирования 
компетенций 

Показатель оценивания 
компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

УК-4 

 

 
 

 Этап формирования 

знаний. 
Уровень освоения 

программного материала, 

логика и грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно обобщать и 

излагать материал. 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и 

будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов; 
2) обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно 

и по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять 

теоретические положения  -7-8 

баллов; 
3) обучающийся освоил основной 

материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в изложении 

программного материала - 5-6 

баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные ошибки  

-0-4 балла. 
 

От 0 до 10 баллов 

УК-4 
 

Этап формирования 

умений. 
Аналитическое задание:- 

чтение со словарем и без 

словаря текстов различных 

стилей (публицистического, 

научного, официально-

делового) по специально-

сти; 

-осуществление предпере-

водческого анализа текста и 

выбор общей стратегии пе-

ревода, в том числе: пони-

мание  языковых и культу-

рологических лакун, уме-

ние устанавливать межъ-

языковые и межкультурные 

различия в обозначении 

предметно-логического 

значения имени, признака, 

действия, выделять комму-

никативно-логическую 

структуру высказывания и 

находить способы ее пере-

дачи при переводе; 

-  умение пользоваться пере-

водческими приемами (ан-

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, 

задание выполнено верно, даны 

ясные аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-10  

баллов; 
2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 баллов; 
3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с  

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и заключения 

к решению5-6 баллов; 
4) практические задания, задачи 



25 

 

тонимический перевод, опи-

сательный перевод, прием 

компенсации) и осуществ-

лять переводческие транс-

формации (конкретизацию, 

генерализацию, модуляцию, 

смысловое развитие и це-

лостное переосмысление) 

- умение вычленять и пере-

водить социально и ло-

кально маркированные 

языковые средства, про-

фессионализмы 

- адекватно оформлять 

текст на языке перевода 

- реферирование и анноти-

рование оригинальных тек-

стов по специальности; 

пользуясь отраслевым сло-

варем; чтение  оригиналь-

ной литературы по специ-

альности, извлекая при этом 

необходимую для работы 

информацию, выявляя спо-

собы наиболее целесооб-

разного использования язы-

ковых средств в соответ-

ствии со структурой и со-

держанием официально-

деловых документов) 

 
Практическое применение 

теоретических положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или  задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и заключений по 

решению задания, сделаны 

неверные выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 
 

От 0 до 10 баллов 

УК-4 
 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта. 

Аналитическое задание 
-конференции, 
-публичные выступления, 
- аргументации, 
- ведение диалогов на 

иностранном языке в 

объеме. 
Решение практических 

заданий и задач, владение 

навыками и умениями при 

выполнении практических 

заданий, 

самостоятельность, умение 

обобщать и излагать 

материал. 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, 

задание выполнено верно, даны 

ясные аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-10  

баллов; 
2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 баллов; 
3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с  

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и заключения 

к решению5-6 баллов; 
4) практические задания, задачи 

выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или  задание 
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выполнено не до конца, нет 

четких выводов и заключений по 

решению задания, сделаны 

неверные выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 
 

От 0 до 10 баллов 
 

5.4. 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 

Теоретический блок вопросов: 

• Основные правила аннотирования 

• Алгоритм составления реферата. 

• Правила оформления научной статьи (реферата, аннотации). 

• Стратегии перевода. 

• Понятие об языковых и культурологических лакунах. 

• Социально и локально маркированные языковые средства, профессиона-

лизмы. 

• Правила редактирования, аннотирования и реферирования текста на ино-

странном языке 

 

Аналитическое задание 

1. Чтение со словарем оригинального текста по специальности или направле-

нию подготовки с точной передачей содержания прочитанного в форме письменного пе-

ревода. Объем текста - из расчета не менее 1500 печ. зн. Время: 90 мин. 

2. Зрительно-устный перевод оригинального текста по широкому профилю 

вуза Текст содержит изученные грамматические явления и до 40% незнакомой лексики. 

Объем текста - не менее 400 печ. зн. 

3. Составление аннотации статьи по специальности. Время - 20 мин, объем 

800 - 1200 печ. зн. 

     Вариант 1. 

The Academic Audience 

Another feature of effective academic writing is control of audience and tone, or formality. The 

audience is comprised of the reader(s) the writer is targeting or addressing a message to. In an academic 

course, the reader will be the professor and often the other students. In addition, there are other 

academic situations in which the assignment may directly or indirectly state who the audience will be. For 

example, a master’s degree candidate writing comprehensive exams knows that the audience consists of 

a committee of professors in his or her major. Also, a student applying for a scholarship usually has to 

write a statement of purpose, which will be read by the committee granting the scholarships. In each 

of these cases, the writing should be formal (serious and objective) and contain pertinent information 

the committee needs to know regarding why the candidate deserves to pass the comprehensive exam or 

get the scholarship. On the other hand, the same students writing letters to friends should choose an 

informal (intimate and friendly) style to describe their daily routines, personal problems, or travel 

plans. 

As these cases show, addressing the audience with the correct level of formality helps the writers to 

connect with and persuade (or win) the audience. However, if the writers choose the wrong level of 

formality and language, they will probably alienate (or lose) their audiences. The committee members 

will consider the candidates disrespectful or immature (not academic material) if the language is too 

informal. In the same way, if the students use formal or technical language in their letters to friends, 

they may sound arrogant or condescending (superior to others). 
 

Ex.1 Use the previous text to answer the following questions. 
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      1. What are different situations when one might need to write an academic paper? 

      2. What are the characteristics of the formal writing? 

      3. What are the characteristics of the informal writing? 

      4. Why is it so important for the writer to analyze the audience? 

      5. What helps the writer to connect with and to persuade the audience? 

      6. Do you know any techniques to win the audience   immediately? 

 

Ex.2 Choose the correct words out of the given list to answer the following question: «When 
planning a paper addressed to or pertinent to a certain audience what factors are you to 
consider identifying the audience? ». State your point of view. 

 

the audience’s  age, hobbies, marital status,  sex, social status, level of education, special interests or 
needs, profession, nationality, knowledge  of French, weight, cultural or racial background, family 
members, feelings and attitudes,  relationship to you, occupation 

 

Ex. 3 There are many occasions when a student needs to be convincing and persuasive in    writing 
for different reasons (purposes). Below there is a short list of some situations. Can you think out 
some more? 

  

You  are writing to fulfill an academic assignment, complete an essay test in your major, share information 
with family or friends, get a scholarship, solve a problem, apply for a job, borrow money from your father, 
persuade a publisher to publish your book,  win a short-story contest,  … 

Вариант 2. 
Levels of Formality 

There are different degrees of formality, but these descriptions should help you find the right level 
for academic writing. Academic writing can be technical, especially when the audience and situation 
require specialized knowledge. Formal academic writing is usually less technical because the audience 
and/or level of knowledge may be more general. Personal writing, however, can range from informal to 
colloquial, depending on the relationship the writer has with the reader and the situation. The closer 
the relationship between the writer and the audience, the more relaxed the language is. Therefore, the 
most informal discourse is colloquial (conversational). 

The range of formality 

Technical → Formal → Informal → Colloquial 

 Technical / Formal (Academic) Informal / Colloquial (Personal) 

Audience professors close friends and family 

Tone formal, objective, serious informal, intimate, friendly 

Vocabulary academic, a wide range, concise, 

accurate 

slang, idioms, contracted forms 

Style complex (subordination), sentence 

variety 

may content frequent simple or compound 

sentences 
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Language few, if any, errors may content fragments, run-on sentences, 

misspellings, punctuation errors 

Content depth of though, unified, tight, succinct conversational, may be repetitive 

Organization clear, coherent, well planed may be less structured then formal writing 

Вариант 3. 

Ex. 1    Use the previous text to answer the following questions. 

1. What are different levels of formality? 

2. Why is formal academic writing less technical? 

3.  Is personal writing colloquial or formal?  Why? 

4. Can you give some examples of technical academic writing? 

5. Why is it so important to know about different levels of formality? 

6. What are the characteristics of formal writing (audience, tone, vocabulary, etc.  …)? 

7. What are the characteristics of informal writing (audience, tone, vocabulary, etc. …)? 

 

Ex.2   Determine appropriate levels of formality. 

* What level of formality should be used in each of these writing tasks? Is it technical, formal, informal, 
or colloquial? 

* Use the chart "Levels of Formality" to help you decide. 
Examples 

Your brother writes to you about his experiences as a college freshman. colloquial    

You need to write a note for your professor, saying you had stopped by her office and want to make an 

appointment.                                                                                   formal         

  

1. You need to write a seminar report for colleagues in your major field (other educators, other engineers, 

other sociologists). 

2. Your friend needs to write a letter to his father, who fairly understands and with whom he is fairly close, 

explaining his poor grades. 

3. You need to write a letter to your sponsor, explaining your poor grades and asking for more. 

4. It is summer vacation, and you are writing a letter to your American roommate, who has not traveled 

much, persuading him or her to come to visit you in your country. 

6. Your roommate is completing a term paper (a lengthy paper which usually takes several weeks and 

library research to complete) for a lower-level economics class. 

7. You are writing comments on a peer review form for a classmate. 

8. Your professor is writing an article on historical linguistics for The TESOL Journal. 

9. You are writing about how to build a suspension bridge for an upper-level civil engineering course. 

Вариант 4. 

Coherence 
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Upon comparing the above two passages, you probably discovered that you preferred the second 

passage because it sounded smoother; that is, the ideas seemed to flow together well. The first passage 

has a very good progression from general to specific, yet there is only one idea in many of the 

sentences, causing the passage to sound choppy. Moreover, the control of point of view and pronouns is 

weak, causing confusion about who the audience is. The revision, however, shows more complexity in 

that the ideas are organized into complex and compound-complex sentences, creating a smoother flow 

of ideas from one sentence to another. As a result, the second passage is easier to understand at both 

the general and specific levels. Moreover, the relevance of the example is enhanced with improvement 

in vocabulary use. The control of pronouns and point of view and the repetition of key content words 

reinforce the writer's opinion about travel, making the example more relevant. 

This book will provide practice with coherence devices to teach you how to make your writing 

sound fluent and cohesive. Learning effective coherence devices will enable you to improve your 

writing at both the sentence and paragraph levels. 

"To cohere" means "to stick together"; "to be connected naturally or logically, by a common 

principle; to be consistent"; and "to become or stay united in action; to be in accord." Effective 

English writing is coherent; that is, the sentences follow each other smoothly and logically. In 

addition, the relationships between the ideas in the composition are clear to the reader. For example, 

the reader is able to locate the main ideas and sort out the examples. The time relationships and other 

forms of chronological order (steps, stages) are also clear. Old ideas link with new ideas, and pronouns 

are used correctly. Vocabulary, moreover, is well chosen to aid in the development of the content at 

every level. 

Ex.1   Use the previous text to answer the following questions. 

1. Can you comment on the expression   «it sounds smoother»? 

2. What synonyms can you give to the expression   «it sounds smoother»? 

3. What devices make the second passage more relevant? 

4. What does the term «to cohere» mean? 

5. Can you give your comments on the expression «Effective English writing is coherent»? 

6. What are the characteristic features of effective academic writing from the point of view of 

coherence? 

Вариант 5. 

Analyzing students’ essays. 

Use the assignment and the Student Essays to answer the following questions. 

Assignment: Computers have become an important part of educational process. Write convincing 

illustration to this statement. Use specific and convincing examples and details. 

Student Essay 1 

Computer as a multipurpose universal instrument of education. 

In our days computers have become an important component part of all spheres of science. There 

are a lot of advantages of this device which makes any work associated with the theory, calculations 

and modeling more easily and quickly.  Especially computers find industrial application in academic 

life. 

The main feature of all kind of computers is the ability to making calculations. Now it is not 

necessary to spend much time for converting and counting of equations, functions and other. All of the 
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mathematic operations are made automatically by the machine. It is very useful for students because 

they are obliged to do some kind of works which contains a routine calculations, lab works, etc. For 

example software package called MathCAD enable to solve many mathematical tasks of any 

complexity. 

Another function of the computer is a capability to create models of systems and processes. Any 

person can create a virtual object or operation with it and watch how it will be works. Frequently in 

aviation it is very difficult and expensive to make a prototype of the plane.  That is why a constructor 

should make a model of the aircraft by the computer before creating a real one. In the labs of Institute 

of civil aviation students make virtual objects from electrical systems to the accidents during flight of 

the airplanes. 

One more important thing is the information storage. Every day people who are engaged in 

science have a deal with some kind information. Libraries, archives, storehouses are require a lot of 

space and costs. But now all necessary information can be saved in the hard driver in size with a palm. 

Also it can be extract or copy for a second. There is no necessary to carry many books, papers, 

cartridges, pictures. Lecturers use a projector instead of posters, show presentations, videos, which 

improve the effectiveness of lectures. Students get a possibility to correct their works without rewriting 

of all of material. 

In conclusion, computer has many other advantages like internet, entertainments and different 

tools, but all of these functions are directed to improve our academic life and make it easier, let people 

work harder, more effective and fast. 

Student Essay 2 

      In contemporary life almost all activity of people is artlessly associated with a computer, wherever 

it is – at production, in a bank, in a shop, even in a car and at home. All in much is connected with use 

of quickness and simplicity of a computer. This attainment of engineering engages also the process of 

education. All that is connected with education should possess traffic rapidity, true and full data 

accessing. But what would be, if computer progress had bypassed academic life? 

     There wouldn’t be such simplicity and rate of necessary study literature accessing. So, in libraries, 

all book data bases have been entered in the computer, as well as data bases regarding students, who 

are making use of it. I have appreciated it myself, when I was searching near a  half hour the  textbook,  

which I needed , without use of computer data base. 

      Internet access would be impossible in that case. Internet is now the most reliable and speedy way 

of data exchange and it is difficult without it as if we have no hands, eyes and ears. Neither postman is 

able to deliver necessary information in any place of the world within several seconds, but Internet! 

      And the most important, at least for engineer profession, there wouldn’t be calculation simplicity.  

All that would take a lot of time for a student of an engineering university to solve large and 

complicated tasks is calculated for several seconds and even quickly with the help of a computer. I can 

confirm that from my experience, as far as all my yearly essays had been done solely with the help of a 

computer! 

      So, now it is clear, what a computer means for academic life: rapidly, easy and reliable. The 

process of education would be much difficult without these criteria, however, one cannot rely on 

education only by means of a computer, because there is probability to become a lazy student, the main 
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thing one should remember- a computer is not a substitution of student’s knowledge that is an aid for it 

receiving. 

Discussion Questions 

1. Do the essays address the assignment task? Why or why not? 

Essay 1____________________________________________________________ 

Essay 2____________________________________________________________ 

2. What does each writer do well? 

Essay 1____________________________________________________________ 

Essay 2____________________________________________________________ 

3. What grade do you think each essay received? Why? 

Essay 1____________________________________________________________ 

Essay 2____________________________________________________________ 

4. What does each writer need to do to improve the essay? 

Essay 1____________________________________________________________ 

Essay 2____________________________________________________________ 

 

1. _______________________________________________________________________________ Т

Темы эссе: 

 

1. ICT in education. 
2. The history of ICT. 
3. The Internet. 
4. Software development. 
5. Efficiency in computer systems. 
6. Human-computer interaction. 
7. Computing and ethics. 
8. E-commerce and e-government. 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине производится в соответствии с По-

ложением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образо-

вательным программам в Российском государственном социальном университете и Положе-

ние      балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профес-

сиональным образовательным программа - программам среднего профессионального образова-

ния, программа бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Россий-

ском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации оцени-

ваются педагогическим работником по 20-балльной шкале, а итоговая оценка по учебной дис-
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циплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета и 

по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой си-

стеме оценки успеваемости обучающегося по основным профессиональным образовательным 

программам- программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социаль-

ном университете. 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной дис-
циплины 

6.1. Основная литература 

1. Меняйло, В. В. Академическое письмо. Лексика. Developing academic literacy : 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. В. Меняйло, Н. А. Туляко-

ва, С. В. Чумилкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 240 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

01656-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/437602. 

2. Чикилева, Л. С. Английский язык для публичных выступлений (B1-B2). English 

for public speaking : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. С. Чи-

килева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 167 с. 

— (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-08043-8. — Текст : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434097. 

6.2. Дополнительная литература 

1. Короткина, И. Б. Модели обучения академическому письму : учебное пособие для 

вузов / И. Б. Короткина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 219 с. — (Об-

разовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06013-3. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441821. 

2. Культура речи. Научная речь : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры 

/ В. В. Химик [и др.] ; под редакцией В. В. Химика, Л. Б. Волковой. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 270 с. — (Бакалавр и ма-

гистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-06603-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434624. 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет», необходимых 
для освоения учебной дисциплины 

№
№ 

Название элек-
тронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университет-

ская библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведе-

ний, публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от ве-

дущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электрон-

ная библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, тех-

нологии, медицины и образования, содержа-

щий рефераты и полные тексты более 34 млн 

научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУ-

Зов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической литера-

туре по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/  
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№
№ 

Название элек-
тронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

4. База данных 

«EastView» 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных меж-

дународного индек-

са научного цити-

рования  «Scopus» 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания ци-

тируемости статей, опубликованных в науч-

ных изданиях 

http://www.scopus.com 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования «Web 

of Science»  

Поисковая интернет-платформа, объединя-

ющая реферативные базы данных публика-

ций в научных журналах и патентов, в том 

числе базы, учитывающие взаимное цитиро-

вание публикаций. Web of Science охватыва-

ет материалы по естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным наукам и ис-

кусству.  

http://webofknowledge.

com 

 

 

7. Электронная биб-

лиотека 

«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
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узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности 

может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае 

служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 

работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету. 
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетно-

экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты. 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор 
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9.2. Программное обеспечение 

1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 

2. Acrobat Reader DC 

3. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 

4. Acrobat Reader DC 

5. Операционная система Windows 7  

6. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 

7. Справочно-правовая система Консультант+  

8. Acrobat Reader DC  

9. 7-Zip  

10. SKYDNS 

11. TrueConf(client) 

 

 

9.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

Обучающиеся  в университете имеют доступ к следующим современным профессио-

нальным базам данных, информационным справочникам: 

 

№
№ 

Название элек-
тронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университет-

ская библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведе-

ний, публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от ве-

дущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электрон-

ная библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, тех-

нологии, медицины и образования, содержа-

щий рефераты и полные тексты более 34 млн 

научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУ-

Зов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической литера-

туре по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/  

 

4. База данных 

«EastView» 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных меж-

дународного индек-

са научного цити-

рования  «Scopus» 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания ци-

тируемости статей, опубликованных в науч-

ных изданиях 

http://www.scopus.com 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования «Web 

of Science»  

Поисковая интернет-платформа, объединя-

ющая реферативные базы данных публика-

ций в научных журналах и патентов, в том 

числе базы, учитывающие взаимное цитиро-

вание публикаций. Web of Science охватыва-

ет материалы по естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным наукам и ис-

кусству.  

http://webofknowledge.

com 

 

 

7. Электронная биб-

лиотека 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

https://grebennikon.ru 
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№
№ 

Название элек-
тронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

«Grebennikon» домом "Гребенников". 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной дисци-
плине 

Для изучения учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» 

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК АКАДЕМИЧЕСКОГО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК АКАДЕМИЧЕСКОГО И ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» предусматривает использование в учебном процессе ак-

тивных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении учебной дисциплины «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК АКАДЕМИЧЕСКОГО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»предусмотрено применением электронного 

обучения. 

Учебные часы дисциплины «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК АКАДЕМИЧЕСКОГО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 

аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная 

почта, тестирование, презентация, форум и др.). 

В рамках учебной дисциплины «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК АКАДЕМИЧЕСКОГО И ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой ос-

новной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 
проектной деятельности с последующим применением в  области прикладной математики и 
информатики, формирования у студентов практических навыков в реализации возможностей 
информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе с 
последующим их применением в профессиональной сфере и формирования практических 
навыков их реализации в организационно-управленческой, педагогической и научно-
исследовательской профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

− изучение организации проектной деятельности для эффективного решения 
поставленных в практической деятельности задач различного уровня и сложности; 

− изучение основ и методов планирования этапов будущего проекта; 
− изучение основ тайм менеджмента в проектной деятельности; 
− обретение навыков формирования и формулирования задач для индивидуальной и 

совместной (коллективной) проектной деятельности; 
− применение и совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков 

при работе над проектом; 
− развитие навыков самостоятельной исследовательской работы; 
− формирование навыков оформления и документального сопровождения проекта, в 

том числе, его презентации Заказчику.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата 

/магистратуры/специалитета 

Дисциплина «Проектная деятельность» реализуется в обязательной части основной 
профессиональной образовательной программы «учебного плана по основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования 09.04.01 Информатика 
и вычислительная техника (магистратуры) направленность «Теоретическая информатика» 
очной и заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Проектная деятельность» базируется на знаниях и умениях, 
получаемых обучающимися в ходе параллельного освоения программного материала ряда 
учебных дисциплин: «Методология научных исследований», «История и онтология науки», 
«Управление проектами и программами». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной: «Методология профессионального образования 

в области прикладной математики и информатики», «Разработка регламентов работы 

предприятия». 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата/магистратуры/специалитета 

соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: УК-2; УК-3; УК-6; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-8 в соответствии 
с основной профессиональной образовательной программой высшего образования – 
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программа Магистратуры по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и 
вычислительная техника (магистратуры) направленность «Теоретическая информатика» 
очной формы обучения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: УК-2; УК-3; УК-6; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-8 

 

Категория 
компетенций 

Код 
компете

н-ции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименовани
е индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Универсальная 
Теоретические и 
практические 
основы 
профессионально
й деятельности 

УК-2 Способен 
управлять проектом 
на всех этапах его 
жизненного цикла 

УК-2.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции  

УК-2.ИД-2. 
Планирует, 
организует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 

УК-2.ИД-3. 
Применяет 
методы 
анализа 
результатов 
практической 
деятельности 
в рамках 
компетенции 
и 
формулирует 
на их основе 

УК-2.1 Выстраивает 
этапы работы над 
проектом с учетом 
последовательности 
их реализации, 
определяет этапы 
жизненного цикла 
проекта 

УК-2.2 Определяет 
проблему, на 
решение которой 
направлен проект, 
грамотно 
формулирует цель 
проекта. 
Определяет 
исполнителей 
проекта 

УК-2.3 Проектирует 
решение 
конкретных задач 
проекта, выбирая 
оптимальный 
способ их решения, 
исходя из 
действующих 
правовых норм и 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 
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способы 
решения 
поставленных 
задач и 
способы 
устранения 
выявленных 
ошибок 

УК-2.4 Качественно 
решает конкретные 
задачи 
(исследования, 
проекта, 
деятельности) за 
установленное 
время. Оценивает 
риски и результаты 
проекта 

УК-2.5 Публично 
представляет 
результаты проекта, 
вступает в 
обсуждение хода и 
результатов проекта 

Универсальная 
Теоретические и 
практические 
основы 
профессионально
й деятельности 

УК-3 Способен 
управлять проектом 
на всех этапах его 
жизненного цикла 

УК-3.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции  

УК-3.ИД-2. 
Планирует, 
организует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 

УК-3.ИД-3. 
Применяет 
методы 
анализа 
результатов 
практической 
деятельности 

УК-3.1 Понимает 
эффективность 
использования 
стратегии 
сотрудничества для 
достижения 
поставленной цели, 
определяет роль 
каждого участника 
в команде 

УК-3.2 Учитывает в 
совместной 
деятельности 
особенности 
поведения и 
общения разных 
людей 

УК-3.3 Способен 
устанавливать 
разные виды 
коммуникации 
(устную, 
письменную, 
вербальную, 
невербальную, 
реальную, 
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в рамках 
компетенции 
и 
формулирует 
на их основе 
способы 
решения 
поставленных 
задач и 
способы 
устранения 
выявленных 
ошибок 

виртуальную, 
межличностную и 
др.) для 
руководства 
командой и 
достижения 
поставленной цели 

УК-3.4 
Демонстрирует 
понимание 
результатов 
(последствий) 
личных действий и 
планирует 
последовательность 
шагов для 
достижения 
поставленной цели, 
контролирует их 
выполнение 

УК-3.5 Эффективно 
взаимодействует с 
членами команды, в 
т.ч. участвует в 
обмене 
информацией, 
знаниями и опытом, 
и презентации 
результатов работы 
команды. 
Соблюдает 
этические нормы 
взаимодействия 

 

Универсальная 
Теоретические и 
практические 
основы 
профессионально
й деятельности 

УК-6  УК-6.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 

УК-6.1Применяет 
рефлексивные 
методы в процессе 
оценки 
разнообразных 
ресурсов 
(личностных, 
психофизиологичес
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действий в 
рамках 
компетенции  

УК-6..ИД-2. 
Планирует, 
организует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 

УК-6..ИД-3. 
Применяет 
методы 
анализа 
результатов 
практической 
деятельности 
в рамках 
компетенции 
и 
формулирует 
на их основе 
способы 
решения 
поставленных 
задач и 
способы 
устранения 
выявленных 
ошибок 

ких, ситуативных, 
временных и т.д.), 
используемых для 
решения задач 
самоорганизации и 
саморазвития 

УК-6.2 Определяет 
приоритеты 
собственной 
деятельности, 
выстраивает планы 
их достижения 

УК-6.3 
Формулирует цели 
собственной 
деятельности, 
определяет пути их 
достижения с 
учетом ресурсов, 
условий, средств, 
временной 
перспективы 
развития 
деятельности и 
планируемых 
результатов 

УК-6.4 Критически 
оценивает 
эффективность 
использования 
времени и других 
ресурсов для 
совершенствования 
своей деятельности 

УК-6.5 
Демонстрирует 
интерес к учебе и 
использует 
предоставляемые 
возможности для 
приобретения 
новых знаний и 
умений с целью 
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совершенствования 
своей деятельности 

 

 

Категория 
компетенций 

Код 
компете

н-ции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименовани
е индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Обще 
профессиональная 

Теоретические и 
практические 
основы 
профессионально
й деятельности 

ОПК-3 Способен 
анализировать 
профессиональную 
информацию, 
выделять в ней 
главное, 
структурировать, 
оформлять и 
представлять в виде 
аналитических 
обзоров с 
обоснованными 
выводами и 
рекомендациями; 

ОПК-3.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции  

ОПК-3.ИД-2. 
Планирует, 
организует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 

ОПК-3.ИД-3. 
Применяет 
методы 
анализа 
результатов 
практической 
деятельности 

ОПК-3.1. Знать: 
принципы, методы 
и средства анализа 
и структурирования 
профессиональной 
информации 

ОПК-3.2. уметь: 
анализировать 
профессиональную 
информацию, 
выделять в ней 
главное, 
структурировать, 
оформлять и 
представлять в виде 
аналитических 
обзоров 

ОПК-3.3. Владеть: 
методами 
подготовки 
научных докладов, 
публикаций и 
аналитических 
обзоров с 
обоснованными 
выводами и 
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в рамках 
компетенции 
и 
формулирует 
на их основе 
способы 
решения 
поставленных 
задач и 
способы 
устранения 
выявленных 
ошибок 

рекомендациями 

 

Обще 
профессиональная 

Теоретические и 
практические 
основы 
профессионально
й деятельности 

ОПК-4 Способен 
применять на 
практике новые 
научные принципы 
и методы 
исследований; 

ОПК-4.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции  

ОПК-4.ИД-2. 
Планирует, 
организует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 

ОПК-4.ИД-3. 
Применяет 
методы 
анализа 
результатов 
практической 
деятельности 
в рамках 
компетенции 

ОПК-4.1. Знать: 
общие принципы 
исследований, 
методы проведения 
исследований 

ОПК-4.2. Умеет: 
формулировать 
принципы 
исследований, 
находить, 
сравнивать, 
оценивать методы 
исследований 

ОПК-4.3. Владеть: 
методами 
проведения 
исследований для 
решения 
практических задач 
профессиональной 
деятельности 
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и 
формулирует 
на их основе 
способы 
решения 
поставленных 
задач и 
способы 
устранения 
выявленных 
ошибок 

 

Обще 
профессиональная 

Теоретические и 
практические 
основы 
профессионально
й деятельности 

ОПК-6 Способен 
разрабатывать 
компоненты 
программно-
аппаратных 
комплексов 
обработки 
информации и 
автоматизированно
го проектирования; 

ОПК-6.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции  

ОПК-6.ИД-2. 
Планирует, 
организует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 

ОПК-6ИД-3. 
Применяет 
методы 
анализа 
результатов 
практической 
деятельности 
в рамках 
компетенции 
и 
формулирует 

ОПК-6.1. Знать: 
аппаратные 
средства и 
платформы 
инфраструктуры 
информационных 
технологий, виды, 
назначение, 
архитектуру, 
методы разработки 
и 
администрирования 
программно-
аппаратных 
комплексов объекта 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-6.2. Уметь: 
анализировать 
техническое 
задание , 
разрабатывать и 
оптимизировать 
программный код 
для решения задач 
обработки 
информации и 
автоматизированног
о проектирования 

ОПК-6.3. Владеть: 
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на их основе 
способы 
решения 
поставленных 
задач и 
способы 
устранения 
выявленных 
ошибок 

методами 
составления 
технической 
документации по 
использованию и 
настройке 
компонентов 
программно-
аппаратного 
комплекса 

 

Обще 
профессиональная 

Теоретические и 
практические 
основы 
профессионально
й деятельности 

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
эффективное 
управление 
разработкой 
программных 
средств и проектов. 

ОПК-8.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции  

ОПК-8.ИД-2. 
Планирует, 
организует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 

ОПК-8. ИД-3. 
Применяет 
методы 
анализа 
результатов 
практической 
деятельности 
в рамках 
компетенции 
и 
формулирует 
на их основе 

ОПК-8.1. Знать: 
методы и средства 
разработки 
программного 
обеспечения, 
методы управления 
проектами 
разработки 
программного 
обеспечения, 
способы 
организации 
проектных данных, 
нормативнотехниче
ские документы 
(стандарты и 
регламенты) по 
разработке 
программных 
средств и проектов 

ОПК-8.2. Уметь: 
выбирать средства 
разработки, 
оценивать 
сложность 
проектов, 
планировать 
ресурсы, 
контролировать 
сроки выполнения и 
оценивать качество 
полученного 
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способы 
решения 
поставленных 
задач и 
способы 
устранения 
выявленных 
ошибок 

результата 

ОПК-8.3. Владеть: 
методами 
разработки 
технического 
задания, 
составления планов, 
распределения 
задач, тестирования 
и оценки качества 
программных 
средств 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

2 3       
Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 432 216 216       

Учебные занятия лекционного типа             
из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия 4 4         
из них: в форме практической подготовки 4 4         

Лабораторные занятия             
из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 428 212 216       
из них: в форме практической подготовки 356 176 180       

Самостоятельная работа обучающихся 414 207 207       
из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 18 9 9       
Форма промежуточной аттестации 

  зачет 
диф. 
зач 

      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 864 432 432       

 

заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего Семестры 
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часов 1 2 3 4   
Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 192 48 48 48 48   

Учебные занятия лекционного типа             
из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия 4 4         
из них: в форме практической подготовки 4 4         

Лабораторные занятия             
из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 188 44 48 48 48   
из них: в форме практической подготовки 156 36 40 40 40   

Самостоятельная работа обучающихся 660 168 164 164 164   
из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 12   4 4 4   
Форма промежуточной аттестации     зачет зачет зачет   
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 864 216 216 216 216   

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1.1 35 17   18 15             18 15 

Раздел 1.2 35 17   18 15             18 15 

Раздел 1.3 35 17   18 15             18 15 
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Раздел 1.4 35 17   18 15             18 15 

Раздел 1.5 35 17   18 15             18 15 

Раздел 1.6 35 17   18 15             18 15 

Раздел 1.7 35 17   18 15             18 15 

Раздел 1.8 35 17   18 15             18 15 

Раздел 1.9 34 17   17 14             17 14 

Раздел 1.10 35 18   17 14             17 14 

Раздел 1.11 37 18   19 16     2 2     17 14 

Раздел 1.12 37 18   19 16     2 2     17 14 

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

9                         

Общий объем, 
часов 

432 207   216 180     4 4     212 176 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 2 (семестр 3) 

Раздел 2.1 35 17   18 15             18 15 

Раздел 2.2 35 17   18 15             18 15 

Раздел 2.3 35 17   18 15             18 15 

Раздел 2.4 35 17   18 15             18 15 

Раздел 2.5 35 17   18 15             18 15 

Раздел 2.6 35 17   18 15             18 15 

Раздел 2.7 35 17   18 15             18 15 

Раздел 2.8 35 17   18 15             18 15 

Раздел 2.9 35 17   18 15             18 15 

Раздел 2.10 36 18   18 15             18 15 

Раздел 2.11 36 18   18 15             18 15 

Раздел 2.12 36 18   18 15             18 15 

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

9                         

Общий объем, 
часов 

432 207   216 180             216 180 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

Общий объем, 
часов 

864 414   432 360     4 4     428 356 

 

заочная форма обучения  

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 
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В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 36 30   8 6             8 6 

Раздел 1.2 36 30   8 6             8 6 

Раздел 1.3 36 30   7 6             7 6 

Раздел 1.4 36 30   7 6             7 6 

Раздел 1.5 36 28   9 8     2 2     7 6 

Раздел 1.6 36 28   9 8     2 2     7 6 

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

                          

Общий объем, 
часов 

216 168   48 40     4 4     44 36 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

  

Модуль 2 (семестр 2) 

Раздел 2.1 35 27   8 7             8 7 

Раздел 2.2 35 27   8 7             8 7 

Раздел 2.3 35 27   8 7             8 7 

Раздел 2.4 35 27   8 7             8 7 

Раздел 2.5 36 28   8 6             8 6 

Раздел 2.6 36 28   8 6             8 6 

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

4                         
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Общий объем, 
часов 

216 164   48 40             48 40 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 3 (семестр 3) 

Раздел 3.1 35 27   8 7             8 7 

Раздел 3.2 35 27   8 7             8 7 

Раздел 3.3 35 27   8 7             8 7 

Раздел 3.4 35 27   8 7             8 7 

Раздел 3.5 36 28   8 6             8 6 

Раздел 3.6 36 28   8 6             8 6 

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

4                         

Общий объем, 
часов 

216 164   48 40             48 40 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 4 (семестр 4) 

Раздел 4.1 35 27   8 7             8 7 

Раздел 4.2 35 27   8 7             8 7 

Раздел 4.3 35 27   8 7             8 7 

Раздел 4.4 35 27   8 7             8 7 

Раздел 4.5 36 28   8 6             8 6 

Раздел 4.6 36 28   8 6             8 6 

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

4                         

Общий объем, 
часов 

216 164   48 40             48 40 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

Общий объем, 
часов 

864 660   192 160     4 4     188 156 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очной формы обучения 
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Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти
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Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1.1 17 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2 17 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.3 17 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.4 17 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.5 17 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.6 17 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.7 17 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
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Раздел 1.8 17 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.9 17 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.10 18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.11 18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.12 18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
207 87   96   24   

Модуль 2 (семестр 3) 

Раздел 2.1 17 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.2 17 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.3 17 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
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Раздел 2.4 17 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.5 17 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.6 17 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.7 17 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.8 17 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.9 17 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.10 18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.11 18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.12 18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
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Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
207 87   96   24   

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
414 174   192   48   

 

заочная форма обучения  

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 30 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2 30 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.3 30 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.4 30 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.5 28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
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Раздел 1.6 28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
168 82   82   12   

Модуль 2 (семестр 2) 

Раздел 2.1 27 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.2 27 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.3 27 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.4 27 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.5 28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.6 28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
164 74   78   12   

Модуль 3 (семестр 3) 
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Раздел 3.1 27 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3.2 27 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3.3 27 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3.4 27 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3.5 28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3.6 28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
164 74   78   12   

Модуль 4 (семестр 4) 

Раздел 4.1 27 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 4.2 27 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
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Раздел 4.3 27 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 4.4 27 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 4.5 28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 4.6 28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
164 74   78   12   

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
660 304   316   48   

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

РАЗДЕЛ 1.1.ВВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Цель: сформировать у студентов систему знаний о теоретических основах проектной 

деятельности. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Проектный подход. Введение в управление проектами. Содержание проектной 

деятельности. Проект как объект управления. Субъекты управления проектами. Процессы и 
функции управления проектами. Инициация и старт проекта. 

Формирование целей проекта. Планирование проекта. Управление расписанием 
проекта. Организационное планирование и логистика проекта. Организационная структура 
проекта. Управление персоналом проекта. Управление коммуникациями проекта. 
Управление рисками проекта. Идентификация и обработка рисков проекта. Контроль 
проекта. Исполнение и завершение проекта. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Признаки проекта. Основные отличия проектов от операционной деятельности. 
2. Проекты и программы. 
3. Особенности управления различными типами проектов. 
4. Причины неудач и критические факторы успеха проекта. 
5. Современные методологии управления проектами. 
6. Каскадный подход и гибкие методы. 
7. Содержание и этапы проектной деятельности. 
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8. Особенности проекта как объекта управления. 
9. Классификация проектов. «Открытые» и традиционные проекты. 
10. Жизненный цикл проекта. 
11. Принципы организации управления проектом. 
12. Анализ стейкхолдеров проекта. 
13. Рамки проекта: временные, функциональные, стоимостные.  
14. Анализ заинтересованных сторон. Учет интересов участников проекта. 
15. Выбор стратегии реализации проекта. 

Практическое задание к разделу 1.1 
Форма практического задания: реферат. 

Перечень тем рефератов к разделу 1.1: 
1. Особенности управления различными типами проектов. 
2. Международные стандарты проектной деятельности. 
3. Сравнительный анализ подходов IPMA, PMI, PRINCE-2. 
4. Проектные роли. Организационная структура проекта. 
5. Взаимосвязь системы стратегического управления и системы сбалансированных 

показателей. 
6. Разработка структурных схем организации проектов. 
7. Календарное планирование проекта. 
8. Общий алгоритм создания календарного графика проекта. 
9. Модели оптимизации расписания отдельного проекта и группы проектов. 
10. Проектные роли. 

Рубежный контроль к разделу 1.1 
Форма рубежного контроля – защита реферата 
 
 
РАЗДЕЛ 1.2.ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА УЧЕБНОГО ПРОЕКТА 
Цель: сформировать у студентов начальные практические умения разработки проекта. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Выбор темы проекта (базовый список текущих проектов размещается на 

корпоративном портале https://corp.rgsu.net и отображается в личном кабинете обучающегося 
на портале https://portfolio.rgsu.net). 

Определение целей проекта, планирование этапов выполнения проекта. Разработка 
проектного решения. Подготовка презентации по проекту. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Анализ инструментальных средств реализации проекта. 
2. Временная диаграмма проекта. 
3. Команда проекта. Роли участников команды. 
4. Проектная документация. 

Практическое задание к разделу 1.2 
Форма практического задания: разработка проектного решения. 

Рубежный контроль к разделу 1.2 
Форма рубежного контроля – защита проекта 
 
РАЗДЕЛ 2.1.ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2 СЕМЕСТР 
Цель: сформировать у студентов практические умения формулировки целей и задач 

проектов, начальные умения разработки календарного плана проекта. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Выбор темы проекта (базовый список текущих проектов размещается на 

корпоративном портале https://corp.rgsu.net и отображается в личном кабинете обучающегося 
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на портале https://portfolio.rgsu.net; альтернативный список формируется преподавателем на 
основе текущих заявок от организаций-партнеров). 

Определение целей проекта, этапов выполнения проекта.Календарное планирование 
проекта. Определение команды проекта. Роли участников проекта. Анализ существующих 
решений по тематике проекта. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Обзор инструментальных средств разработки календарного плана проекта. 
2. Обзор альтернативных решений по тематике выбранного проекта. 

Практическое задание к разделу 2.1 
Форма практического задания: разработка плана проекта. 

Рубежный контроль к разделу 2.1 
Форма рубежного контроля – защита плана проекта. 
 
РАЗДЕЛ 2.2.ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПРОЕКТА 
Цель: сформировать у студентов начальные практические умения работы с 

техническим заданием проекта. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Назначение технического задания. Типовая структура технического задания проекта. 

Стандарты для технического задания. Принципы формирования технического задания. 
Взаимодействие с заказчиком проекта. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. ГОСТ 34.602. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной 
системы. 

2. ГОСТ 19.201. Единая система программной документации (ЕСПД). Техническое 
задание. Требования к содержанию и оформлению (с Изменением N 1). 

Практическое задание к разделу 2.2 
Форма практического задания: согласование технического задания. 

Рубежный контроль к разделу 2.2 
Форма рубежного контроля – защита технического задания проекта. 
 
РАЗДЕЛ 2.3.РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ 
Цель: сформировать у студентов начальные практические умения разработки 

проектного решения, регламентированного техническим заданием. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Описание бизнес-процессов проекта. Проектирование архитектуры программного 

продукта. Проектирование систем хранения данных (при необходимости). Проектирование 
интерфесов (при необходимости). Кодирование и тестирование программного решения. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Обзор средств описания бизнес-процессов. 
2. Архитектуры информационных систем. 
3. Системы хранения данных. 
4. Обзор систем и языков программирования по тематике проекта. 

Практическое задание к разделу 2.3 
Форма практического задания: разработка проектного решения. 

Рубежный контроль к разделу 2.3 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование по тематике проекта. 
 
РАЗДЕЛ 2.4. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА ПРОЕКТА 
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Цель: сформировать у студентов начальные практические умения документационного 
сопровождения и защиты проекта. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Требования к технической документации. Оформление документации по проекту. 

Инструментальные средства презентации проекта. Защита проекта. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. ГОСТ 34.602. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной 
системы (раздел «Требования к документированию»). 

2. ГОСТ 19.201. Единая система программной документации (ЕСПД). Техническое 
задание. Требования к содержанию и оформлению (с Изменением N 1) (раздел «Требования 
к технической документации»). 

Практическое задание к разделу 2.4 
Форма практического задания: документирование проекта. 

Рубежный контроль к разделу 2.4 
Форма рубежного контроля – защита проекта. 
 
 
РАЗДЕЛ 2.5. Планирование проектной деятельности на 4 семестр 
Цель: сформировать у студентов начальные практические умения документационного 

сопровождения и защиты проекта. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Требования к технической документации. Оформление документации по проекту. 

Инструментальные средства презентации проекта. Защита проекта. 
Вопросы для самоподготовки: 
3. ГОСТ 34.602. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной 
системы (раздел «Требования к документированию»). 

4. ГОСТ 19.201. Единая система программной документации (ЕСПД). Техническое 
задание. Требования к содержанию и оформлению (с Изменением N 1) (раздел «Требования 
к технической документации»). 

Практическое задание к разделу 2.5 
Форма практического задания: документирование проекта. 

Рубежный контроль к разделу 2.5 
Форма рубежного контроля – защита проекта. 
 
РАЗДЕЛ 2.6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПРОЕКТА 
 
Цель: сформировать у студентов начальные практические умения документационного 

сопровождения и защиты проекта. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Требования к технической документации. Оформление документации по проекту. 

Инструментальные средства презентации проекта. Защита проекта. 
Вопросы для самоподготовки: 
5. ГОСТ 34.602. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной 
системы (раздел «Требования к документированию»). 
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6. ГОСТ 19.201. Единая система программной документации (ЕСПД). Техническое 
задание. Требования к содержанию и оформлению (с Изменением N 1) (раздел «Требования 
к технической документации»). 

Практическое задание к разделу 2.6 
Форма практического задания: документирование проекта. 

Рубежный контроль к разделу 2.6 
Форма рубежного контроля – защита проекта. 
 
 
РАЗДЕЛ 2.7. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ СЛЕДУЮЩИЙ СЕМЕСТР 
Цель: сформировать у студентов начальные практические умения документационного 

сопровождения и защиты проекта. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Требования к технической документации. Оформление документации по проекту. 

Инструментальные средства презентации проекта. Защита проекта. 
Вопросы для самоподготовки: 
7. ГОСТ 34.602. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной 
системы (раздел «Требования к документированию»). 

8. ГОСТ 19.201. Единая система программной документации (ЕСПД). Техническое 
задание. Требования к содержанию и оформлению (с Изменением N 1) (раздел «Требования 
к технической документации»). 

Практическое задание к разделу 2.7 
Форма практического задания: документирование проекта. 

Рубежный контроль к разделу 2.7 
Форма рубежного контроля – защита проекта 
 
РАЗДЕЛ 3.1.ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 3 СЕМЕСТР 
Цель: сформировать у студентов практические умения разработки календарного плана 

проекта. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Выбор темы проекта (базовый список текущих проектов размещается на 

корпоративном портале https://corp.rgsu.net и отображается в личном кабинете обучающегося 
на портале https://portfolio.rgsu.net; альтернативный список формируется преподавателем на 
основе текущих заявок от организаций-партнеров). 

Формулировка целей проекта, этапов выполнения проекта. Календарное 
планирование проекта. Общий алгоритмсоздания календарного графика 
проекта.Иерархическая структура работ проекта. 

Определение команды проекта. Роли участников проекта. Анализ существующих 
решений по тематике проекта. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Автоматизация разработки календарного плана проекта. 
2. Обзор альтернативных решений по тематике выбранного проекта. 

Практическое задание к разделу 3.1 
Форма практического задания: разработка плана проекта. 

Рубежный контроль к разделу 3.1 
Форма рубежного контроля – защита плана проекта. 
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РАЗДЕЛ 3.2.ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПРОЕКТА 
Цель: формировать у студентов практические умения работы с техническим заданием 

проекта. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Анализ структуры технического задания, полученого от заказчика. Взаимодействие с 

заказчиком проекта. Согласование технического задания. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Типовая структура технического задания проекта. 
2. Стандарты для технического задания. 
3. Принципы формирования технического задания. 

Практическое задание к разделу 3.2 
Форма практического задания: согласование технического задания. 

Рубежный контроль к разделу 3.2 
Форма рубежного контроля – защита технического задания проекта. 
 
РАЗДЕЛ 3.3.РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ 
Цель: формировать у студентов начальные практические умения разработки 

проектного решения, регламентированного техническим заданием. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Описание бизнес-процессов выбранного проекта. Проектирование архитектуры 

программного продукта, соответствующей требованиям технического задания. 
Проектирование систем хранения данных (при необходимости). Проектирование интерфесов 
(при необходимости). Кодирование и тестирование программного решения. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Функционал средств описания бизнес-процессов. 
2. Клиент-серверная архитектура информационных систем. 
3. Обзор систем управления базами данных. 
4. Описание систем и языков программирования по тематике проекта. 

Практическое задание к разделу 3.3 
Форма практического задания: разработка проектного решения. 

Рубежный контроль к разделу 3.3 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование по тематике проекта. 
 
РАЗДЕЛ 3.4.ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА ПРОЕКТА 
Цель: продолжить формирование у студентов начальных практических умений 

документационного сопровождения и защиты проекта. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Оформление документации по разработанному проекту. Инструментальные средства 

презентации проекта. Защита проекта. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Требования к технической документации. 
2. ГОСТ 34.602. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной 
системы (раздел «Требования к документированию»). 

3. ГОСТ 19.201. Единая система программной документации (ЕСПД). Техническое 
задание. Требования к содержанию и оформлению (с Изменением N 1) (раздел «Требования 
к технической документации»). 

Практическое задание к разделу 3.4 
Форма практического задания: документирование проекта. 
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Рубежный контроль к разделу 3.4 
Форма рубежного контроля – защита проекта. 
 
 
 
РАЗДЕЛ 3.5. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Цель: продолжить формирование у студентов начальных практических умений 

документационного сопровождения и защиты проекта. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Оформление документации по разработанному проекту. Инструментальные средства 

презентации проекта. Защита проекта. 
Вопросы для самоподготовки: 
4. Требования к технической документации. 
5. ГОСТ 34.602. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной 
системы (раздел «Требования к документированию»). 

6. ГОСТ 19.201. Единая система программной документации (ЕСПД). Техническое 
задание. Требования к содержанию и оформлению (с Изменением N 1) (раздел «Требования 
к технической документации»). 

Практическое задание к разделу 3.5 
Форма практического задания: документирование проекта. 

Рубежный контроль к разделу 3.5 
Форма рубежного контроля – защита проекта. 
 
РАЗДЕЛ 3.6. ПРЕДЗАЩИТА ПРОЕКТА 
 
Цель: продолжить формирование у студентов начальных практических умений 

документационного сопровождения и защиты проекта. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Оформление документации по разработанному проекту. Инструментальные средства 

презентации проекта. Защита проекта. 
Вопросы для самоподготовки: 
7. Требования к технической документации. 
8. ГОСТ 34.602. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной 
системы (раздел «Требования к документированию»). 

9. ГОСТ 19.201. Единая система программной документации (ЕСПД). Техническое 
задание. Требования к содержанию и оформлению (с Изменением N 1) (раздел «Требования 
к технической документации»). 

Практическое задание к разделу 3.6 
Форма практического задания: документирование проекта. 

Рубежный контроль к разделу 3.6 
Форма рубежного контроля – защита проекта. 
 
РАЗДЕЛ 3.7. ЗАЩИТА ПРОЕКТА 
 
Цель: продолжить формирование у студентов начальных практических умений 

документационного сопровождения и защиты проекта. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 
Оформление документации по разработанному проекту. Инструментальные средства 

презентации проекта. Защита проекта. 
Вопросы для самоподготовки: 
10. Требования к технической документации. 
11. ГОСТ 34.602. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной 
системы (раздел «Требования к документированию»). 

12. ГОСТ 19.201. Единая система программной документации (ЕСПД). Техническое 
задание. Требования к содержанию и оформлению (с Изменением N 1) (раздел «Требования 
к технической документации»). 

Практическое задание к разделу 3.6 
Форма практического задания: документирование проекта. 

Рубежный контроль к разделу 3.6 
Форма рубежного контроля – защита проекта. 
 
Выбор темы проекта (базовый список текущих проектов размещается на 

корпоративном портале https://corp.rgsu.net и отображается в личном кабинете обучающегося 
на портале https://portfolio.rgsu.net; альтернативный список формируется преподавателем на 
основе текущих заявок от организаций-партнеров). 

Формулировка целей проекта, этапов выполнения проекта. Составление 
календарногоплана проекта. 

Формирование команды проекта. Распределение ролей участников проекта. Стадии 
развития проектной команды.Лидерство в проекте. Установочное совещание попроекту. 

Анализ существующих решений по тематике выбранного проекта. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Концепция T.E.A.M. 
2. Развитие проектной команды. 
3. Установочное совещание по проекту. 
4. Распределение ролей в совещании. 
5. Типовая структура технического задания проекта. 
6. Стандарты для технического задания. 
7. Принципы формирования технического задания. 
8. Методологии описания бизнес-процессов. 
9. Функциональное проектирование. 
10. Типовые клиент-серверные архитектуры. 
11. Реляционные базы данных (язык SQL). 
12. Описание систем и языков программирования по тематике проекта. 
13. Требования к технической документации. 
14. ГОСТ 34.602. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Техническое задание на создание 
автоматизированной системы (раздел «Требования к документированию»). 

15. ГОСТ 19.201. Единая система программной документации (ЕСПД). 
Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению (с Изменением 
N 1) (раздел «Требования к технической документации»). 

16. План (политика) управления рисками. 
17. Идентификация рисков 
18. Методы идентификации рисков. 
19. Метод Дельфи. 
20. Диаграмма Исикавы. 
21. Опросные листы. 
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22. Типовая структура технического задания проекта. 
23. Стандарты для технического задания. 
24. Принципы формирования технического задания. 
25. Методологии описания бизнес-процессов (UML). 
26. Трехзвенная архитектура информационных систем. 
27. Тонкий клиент. 
28. Сервер баз данных. 
29. Сервер приложений. 
30. Проектирование реляционных баз данных. 
31. Описание систем и языков программирования по тематике проекта. 
32. Требования к технической документации. 
33. ГОСТ 34.602. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Техническое задание на создание 
автоматизированной системы (раздел «Требования к документированию»). 

34. ГОСТ 19.201. Единая система программной документации (ЕСПД). 
Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению (с Изменением 
N 1) (раздел «Требования к технической документации»). 

35. Простой и детальный контроль проекта. 
36. Запросы на изменения 
37. Архив изменений. 
38. Функциональное проектирование. 
39. Средства разработки мобильных приложений. 
40. Принцип разделения кода и данных (на примере выбранного проекта). 
41. Описание систем и языков программирования по тематике проекта. 
42. Назначение, структура и состав корпоративной системы управления проектами 

(КСУП). 
43. Основныефункциональные блоки КСУП. 
44. Проект внедрения КСУП. 
45. Проектный офис. Типы проектных офисов. 
46. Функции проектного офиса. 
47. Требования к технической документации. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплинеявляется: 

а) для очной формы обучения: зачет в 1,2,3 семестрах, дифференцированный зачет 
в 4,5,6,7 семестрах, которые проводятся в устной форме. 

б) для заочной формы обучения: зачет на 1,2,3 курсах, дифференцированный зачет 
на 4,5 курсах, которые проводятся в устной форме 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

УК-2 
Способен управлять 
проектом на всех Знать: УК-1.1 Выявляет 

Этап формирования 
знаний 
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этапах его 
жизненного цикла 

проблемную ситуацию в 
процессе анализа проблемы, 
определяет этапы ее 
разрешения с учетом 
вариативных контекстов 

УК-1.2 Находит, критически 
анализирует и выбирает 
информацию, необходимую 
для выработки стратегии 
действий по разрешению 
проблемной ситуации 

УК-1.3 Рассматривает 
различные варианты решения 
проблемной ситуации на 
основе системного подхода, 
оценивает их преимущества и 
риски 

Уметь: УК-1.4 Грамотно, 
логично, аргументированно 
формулирует собственные 
суждения и оценки. 
Предлагает стратегию 
действий 

Этап формирования 
умений 

Владеть: УК-1.5 Определяет 
и оценивает практические 
последствия реализации 
действий по разрешению 
проблемной ситуации 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

УК-3 

Способен 
организовывать и 

руководить работой 
команды, 

вырабатывая 
командную 

стратегию для 
достижения 

поставленной цели 

Знать: УК-3.1 Понимает 
эффективность 
использования стратегии 
сотрудничества для 
достижения поставленной 
цели, определяет роль 
каждого участника в 
команде 

УК-3.2 Учитывает в 
совместной деятельности 
особенности поведения и 
общения разных людей 

УК-3.3 Способен 
устанавливать разные виды 
коммуникации (устную, 

Этап формирования 
знаний 
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письменную, вербальную, 
невербальную, реальную, 
виртуальную, 
межличностную и др.) для 
руководства командой и 
достижения поставленной 
цели 

Уметь: УК-3.4 
Демонстрирует понимание 
результатов (последствий) 
личных действий и 
планирует 
последовательность шагов 
для достижения 
поставленной цели, 
контролирует их 
выполнение 

Владеть УК-3.5 Эффективно 
взаимодействует с членами 
команды, в т.ч. участвует в 
обмене информацией, 
знаниями и опытом, и 
презентации результатов 
работы команды. 
Соблюдает этические 
нормы взаимодействия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Этап формирования 
умений 
 
 
 
 
 
 
 
 
Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

УК-6 

Способен 
определять и 

реализовывать 
приоритеты 
собственной 

деятельности и 
способы ее 

совершенствования 
на основе 

самооценки 

Знать: УК-6.1Применяет 
рефлексивные методы в 
процессе оценки 
разнообразных ресурсов 
(личностных, 
психофизиологических, 
ситуативных, временных и 
т.д.), используемых для 
решения задач 
самоорганизации и 
саморазвития 

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности, выстраивает 
планы их достижения 

УК-6.3 Формулирует цели 
собственной деятельности, 

Этап формирования 
знаний 
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определяет пути их 
достижения с учетом 
ресурсов, условий, 
средств, временной 
перспективы развития 
деятельности и 
планируемых результатов 

УК-6.4 Критически 
оценивает эффективность 
использования времени и 
других ресурсов для 
совершенствования своей 
деятельности 

УК-6.5 Демонстрирует 
интерес к учебе и использует 
предоставляемые 
возможности для 
приобретения новых знаний 
и умений с целью 
совершенствования своей 
деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Этап формирования 
умений 
 
 
 
 
 
 
 
 
Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОПК-3 

Способен 
анализировать 

профессиональную 
информацию, 

выделять в ней 
главное, 

структурировать, 
оформлять и 

представлять в виде 
аналитических 

обзоров с 
обоснованными 

выводами и 
рекомендациями; 

Знать: ОПК-3.1. Знать: 
принципы, методы и 
средства анализа и 
структурирования 
профессиональной 
информации 

ОПК-3.2. уметь: 
анализировать 
профессиональную 
информацию, выделять в 
ней главное, 
структурировать, оформлять 
и представлять в виде 
аналитических обзоров 

ОПК-3.3. Владеть: 
методами подготовки 
научных докладов, 
публикаций и 
аналитических обзоров с 
обоснованными выводами и 
рекомендациями 

Этап формирования знаний 
 
 
 
 
 
 
 
Этап формирования 
умений 
 
 
 
 
 
 
 
 
Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 
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ОПК-4 

Способен применять 
на практике новые 

научные принципы и 
методы 

исследований; 

ОПК-4.1. Знать: общие 
принципы исследований, 
методы проведения 
исследований 

ОПК-4.2. Умеет: 
формулировать принципы 
исследований, находить, 
сравнивать, оценивать 
методы исследований 

ОПК-4.3. Владеть: 
методами проведения 
исследований для решения 
практических задач 
профессиональной 
деятельности 

Этап формирования знаний  
 
 
 
 
 
 
Этап формирования 
умений 
 
 
 
 
Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОПК-6 

Способен 
разрабатывать 
компоненты 
программно-
аппаратных 
комплексов 
обработки 

информации и 
автоматизированного 

проектирования; 

ОПК-6.1. Знать: аппаратные 
средства и платформы 
инфраструктуры 
информационных 
технологий, виды, 
назначение, архитектуру, 
методы разработки и 
администрирования 
программно-аппаратных 
комплексов объекта 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-6.2. Уметь: 
анализировать техническое 
задание , разрабатывать и 
оптимизировать 
программный код для 
решения задач обработки 
информации и 
автоматизированного 
проектирования 

ОПК-6.3. Владеть: методами 
составления технической 
документации по 
использованию и настройке 
компонентов программно-
аппаратного комплекса 

 

Этап формирования знаний 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Этап формирования 
умений 
 
 
 
 
Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 
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ОПК-8 

Способен 

осуществлять 

эффективное 

управление 

разработкой 

программных 

средств и 

проектов. 

Знать: ОПК-8.1. Знать: 
методы и средства 
разработки программного 
обеспечения, методы 
управления проектами 
разработки программного 
обеспечения, способы 
организации проектных 
данных, 
нормативнотехнические 
документы (стандарты и 
регламенты) по разработке 
программных средств и 
проектов 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: ОПК-8.2. Уметь: 
выбирать средства 
разработки, оценивать 
сложность проектов, 
планировать ресурсы, 
контролировать сроки 
выполнения и оценивать 
качество полученного 
результата 

Этап формирования 
умений 

Владеть: ОПК-8.3. Владеть: 

методами разработки 

технического задания, 

составления планов, 

распределения задач, 

тестирования и оценки 

качества программных 

средств 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

УК-2 
УК-3 
УК-6 

ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-6 
ОПК-8 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
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самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

УК-2 
УК-3 
УК-6 

ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-6 
ОПК-8 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 

УК-2 
УК-3 
УК-6 

ОПК-3 
ОПК-4 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 
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ОПК-6 
ОПК-8 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

4.4 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 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине 

 
 

Теоретический блок вопросов 
1. Проектный подход. 
2. Содержание проектной деятельности. 
3. Этапы проектной деятельности. 
4. Жизненный цикл проекта. 
5. Признаки проекта. Основные отличия проектов от операционной деятельности. 
6. Проект как объект управления. 
7. Субъекты управления проектами. 
8. Процессы и функции управления проектами. 
9. Инициация и старт проекта. 
10. Планирование проекта. 
11. Организационная структура проекта. 
12. Особенности управления различными типами проектов. 
13. Причины неудач и критические факторы успеха проекта. 
14. Рамки проекта: временные, функциональные, стоимостные. 
15. Учет интересов участников проекта. 
16. Определение целей проекта. 
17. Этапы выполнения проекта. 
18. Календарное планирование проекта. 
19. Определение команды проекта. 
20. Роли участников проекта. 
21. Назначение технического задания. 
22. Типовая структура технического задания проекта. 
23. Понятие о стандартах для технического задания (ГОСТ 34.602-89). 
24. Понятие о стандартах для технического задания (ГОСТ 19.201-78). 
25. Понятие об описании бизнес-процессов. 
26. Календарное планирование проекта. 
27. Общий алгоритмсоздания календарного графика проекта. 
28. Иерархическая структура работ проекта. 
29. Определение команды проекта. 
30. Роли участников проекта. 
31. Принципы формирования технического задания. 
32. Взаимодействие с заказчиком проекта. 
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33. Формализация описания бизнес-процессов. 
34. Принципы проектирования архитектуры информационных систем. 
35. Клиент-серверная архитектура информационных систем 
36. Распределение ролей участников проекта. 
37. Распределение ответственности в проекте. 
38. Виды и степень делегируемой ответственности. 
39. Матрица ответственности. 
40. Проектные роли. 
41. Заказчик проекта. 
42. Функциональный (технический) заказчик. 
43. Куратор (спонсор) проекта. 
44. Администратор проекта. 
45. Клиент-серверная архитектура информационных систем: описание инструментальных 

средств реализации. 
46. Распределение ролей участников проекта. 
47. Стадии развития проектной команды. 
48. Лидерство в проекте. 
49. Установочное совещание попроекту. 
50. Концепция T.E.A.M. 
51. Методологии описания бизнес-процессов. 
52. Функциональное проектирование. 
53. Методология IDEFx, DFD. 
54. Типовые клиент-серверные архитектуры. 
55. Реляционные базы данных. 
56. Операции с данными. 
57. Основные понятия SQL. 
58. Вербальные и невербальные коммуникации при работе над проектом. 
59. Управление формальными и неформальнымикоммуникациями. 
60. План управления коммуникациями. 
61. Совещания на проекте. 
62. Оптимальная периодичностьсовещаний на проекте. 
63. Организация эффективногосовещания. 
64. Процессы управления рисками. 
65. План (политика) управления рисками. 
66. Идентификация рисков 
67. Методы идентификации рисков. 
68. Метод Дельфи. 
69. Диаграмма Исикавы. 
70. Опросные листы. 
71. Инфологическое и даталогическое проектирование систем хранения данных. 
72. Принципы разработки интерфейсов. 
73. Методологии описания бизнес-процессов (UML). 
74. Трехзвенная архитектура информационных систем. 
75. Тонкий клиент. 
76. Сервер баз данных. 
77. Сервер приложений. 
78. Принципы построения системы контроля проекта. 
79. Система отчетности. 
80. Методы и виды контроля. 
81. Простой и детальный контроль проекта. 
82. Учетная и прогнознаяфункции контроля. 
83. «Приборная панель» проекта. 
84. Управление изменениями. 
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85. Архив изменений. 
86. Уровнипринятия решений. 
87. Назначение, структура и состав корпоративной системы управления проектами 

(КСУП). 
88. Основные функциональные блоки КСУП. 
89. Проект внедрения КСУП. 
90. Проектный офис. Типы проектных офисов. 
91. Функции проектного офиса. 
92. Завершение действий по проекту. 
93. Административное закрытие проекта. 
94. Контрактное закрытие проекта. 
95. Документационное сопровождение проекта. 
96. Средства разработки мобильных приложений. 
97. Принцип разделения кода и данных. 

 
Аналитическое задание 

1. ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ проекта, комплексное задание в рамках 
защищаемого проекта. 

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

Промежуточная аттестация по дисциплине «Проектная деятельность»проводится в 
соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования – программ 
бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета и по 
системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины 

5.1.1. Основная литература 
1. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 422 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
00725-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450229. 

2. Чекмарев, А. В.  Управление ИТ-проектами и процессами : учебник для вузов / 
А. В. Чекмарев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 228 с. — (Высшее 
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образование). — ISBN 978-5-534-11191-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/455189 

3. Проектирование информационных систем : учебник и практикум для вузов / 
Д. В. Чистов, П. П. Мельников, А. В. Золотарюк, Н. Б. Ничепорук ; под общей редакцией 
Д. В. Чистова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 258 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-00492-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450339 

5.1.2. Дополнительная литература 
1. Астапчук, В. А.  Корпоративные информационные системы: требования при 

проектировании : учебное пособие для вузов / В. А. Астапчук, П. В. Терещенко. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 113 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-08546-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/453261 

2. Гутгарц, Р. Д.  Проектирование автоматизированных систем обработки 
информации и управления : учебное пособие для вузов / Р. Д. Гутгарц. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 304 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07961-6. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455707 

3. Григорьев, М. В.  Проектирование информационных систем : учебное пособие для 
вузов / М. В. Григорьев, И. И. Григорьева. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 
318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01305-4. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451794 

4. Грекул, В. И.  Проектирование информационных систем : учебник и практикум для 
вузов / В. И. Грекул, Н. Л. Коровкина, Г. А. Левочкина. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 385 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8764-5. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450997 

5. Зараменских, Е. П.  Управление жизненным циклом информационных систем : 
учебник и практикум для вузов / Е. П. Зараменских. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 431 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9200-7. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451064 

6. Колошкина, И. Е.  Автоматизация проектирования технологической 
документации : учебник и практикум для вузов / И. Е. Колошкина. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 371 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14010-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467467 

7. Поляков, Н. А.  Управление инновационными проектами : учебник и практикум 
для вузов / Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 330 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00952-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450564 

8. Тузовский, А. Ф.  Проектирование и разработка web-приложений : учебное пособие 
для вузов / А. Ф. Тузовский. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 218 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00515-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451207 

9. Черткова, Е. А.  Программная инженерия. Визуальное моделирование 
программных систем : учебник для вузов / Е. А. Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 147 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
09172-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452749 
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10. Лаврищева, Е. М.  Программная инженерия и технологии программирования 
сложных систем : учебник для вузов / Е. М. Лаврищева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 432 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07604-2. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452137 

11. Стружкин, Н. П.  Базы данных: проектирование. Практикум : учебное пособие для 
вузов / Н. П. Стружкин, В. В. Годин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 291 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00739-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451246 

12. Соколова, В. В.  Вычислительная техника и информационные технологии. 
Разработка мобильных приложений : учебное пособие для вузов / В. В. Соколова. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 175 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-
6525-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451366 

13. Казанский, А. А.  Программирование на Visual C# : учебное пособие для вузов / 
А. А. Казанский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12338-8. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451467 

14. Федоров, Д. Ю.  Программирование на языке высокого уровня Python : учебное 
пособие для вузов / Д. Ю. Федоров. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 161 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10971-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454100 

15. Скороход, С.В. Программирование на платформе 1С: предприятие 8.3 : [16+] / 
С.В. Скороход ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный 
федеральный университет, 2019. – 136 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577921 

16. Казарин, О. В.  Надежность и безопасность программного обеспечения : учебное 
пособие для вузов / О. В. Казарин, И. Б. Шубинский. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 342 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05142-1. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454453 

17. Внуков, А. А.  Защита информации : учебное пособие для вузов / А. А. Внуков. — 
3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 161 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-07248-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/422772 

18. Казарин, О. В.  Программно-аппаратные средства защиты информации. Защита 
программного обеспечения : учебник и практикум для вузов / О. В. Казарин, 
А. С. Забабурин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 312 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-9043-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/452368 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных 
заведений, публичных библиотек и 

http://biblioclub.ru/ 
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№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

онлайн» корпоративных пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств 

2.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты 
более 34 млн научных публикаций и 
патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/  

 

4. База данных 
«EastView» 

Полнотекстовая база данных периодических 
изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 
5.  База данных 

международного 
индекса научного 
цитирования  
«Scopus» 

Библиографическая и реферативная база 
данных и инструмент для отслеживания 
цитируемости статей, опубликованных в 
научных изданиях 

http://www.scopus.com 

6. Международный 
индекс научного 
цитирования «Web 
of Science»  

Поисковая интернет-платформа, 
объединяющая реферативные базы данных 
публикаций в научных журналах и патентов, 
в том числе базы, учитывающие взаимное 
цитирование публикаций. Web of Science 
охватывает материалы по естественным, 
техническим, общественным, гуманитарным 
наукам и искусству.  

http://webofknowledge.
com 
 

 

7. Электронная 
библиотека 
«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет доступ более чем 
к 30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение обучающимся дисциплины«Проектная деятельность» предполагает 
изучение материалов дисциплинына аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме практических занятий. Самостоятельная работа 
включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплиныи достижения поставленных целей необходимо 
внимательно ознакомиться с рабочей программойдисциплины, доступной в электронной 
информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к занятию семинарского типа 
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При подготовке и работе во время занятий семинарского типа следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 
занятия, техники безопасности при работе с компьютерной техникой. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Успешное выполнение заданий является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету и дифференцированному зачету. При получении 
неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступав Интернет; 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение 
1. Офисный пакет: MicrosoftOffice, OpenOfficeилиLibreOffice. 
2. Microsoft Project. 
3. 1C.Предприятие 8.0 или выше. 
4. Инструментальные системы (Python, AndroidStudio). 
5. Системы управления базами данных (SQLServer 2019 Developer, MySQL, SQLite) 
6. Инструментальные средства описания бизнес-процессов (Ramus, BizAgi Modeler) 

Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
7. Acrobat Reader DC 
8. Операционная система Windows 7  
9. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
10. Справочно-правовая система Консультант+  
11. Acrobat Reader DC  
12. 7-Zip  
13. SKYDNS 
14. TrueConf(client) 
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5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1.  
ЭБС 
«Университетска
я библиотека 
онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ 
высших и средних учебных 
заведений, публичных 
библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее 
востребованным материалам 
по всем отраслям знаний от 
ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  
Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-
аналитический портал в 
области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 млн 
научных публикаций и 
патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  
Образовательна
я платформа 
Юрайт 

Электронно-библиотечная 
система для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и 
методической литературе по 
различным дисциплинам. 

https://urait.ru/  

 

4.  
База данных 
«EastView» 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5.  
База данных 
международного 
индекса 
научного 
цитирования  
«Scopus» 

Библиографическая и 
реферативная база данных и 
инструмент для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях 

http://www.scopus.com 
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№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

6.  
Международны
й индекс 
научного 
цитирования 
«Web of Science»  

Поисковая интернет-
платформа, объединяющая 
реферативные базы данных 
публикаций в научных 
журналах и патентов, в том 
числе базы, учитывающие 
взаимное цитирование 
публикаций. Web of Science 
охватывает материалы по 
естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным 
наукам и искусству.  

http://webofknowledge.
com 

 

 

7.  
Электронная 
библиотека 
«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет 
доступ более чем к 30 
журналам, выпускаемых 
Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru 

 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине 

Для изучения дисциплины «Проектная деятельность» в рамках реализации основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
бакалаврита/магистратуры/специалитета по направлению подготовки/специальности 
09.04.01 Информатика и вычислительная техника (магистратуры) направленность 
«Теоретическая информатика» очной формы обучения используются: 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии 

При реализации дисциплины «Проектная деятельность» применяются различные 
образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
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Освоение дисциплины «Проектная деятельность» предусматривает использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 
деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой 
с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Проектная деятельность предусматривают классическую 
контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 
посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, 
вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины «Проектная деятельность предусмотрены встречи с 
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью/ специализациейреализуемой основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата/магистратуры/специалитета 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 
(магистратуры) направленность «Теоретическая информатика» очной формы обучения. 

. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Численные методы обработки данных» заключается в 
получении обучающимися теоретических знаний о технологиях самоорганизации личности 
нацелена на обеспечение получения студентами необходимых знаний, навыков по различным 
технологиям саморазвития в профессиональной деятельности на основе умелого использования 
времени с последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 
по прикладной математике и информатике. 

Задачи учебной дисциплины:  
1. Ознакомление студентов с содержанием и применением численных методов в 

прикладной математике и информатике. 
2. Приобретение студентами научных и профессиональных знаний, с 

использованием современных образовательных и информационных технологий, а также 
учебной и профессиональной литературы. 

3. Формирование представления о современном состоянии научных исследований 
в данной предметной области. 

4. Выявление разных способов решения научных и технических задач. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы  магистратуры 

Учебная дисциплина «Численные методы обработки данных» реализуется в вариативной 
части основной профессиональной образовательной программы «учебного плана по 
основной профессиональной образовательной программе высшего образования по 
направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника (магистратуры) 
направленность «Теоретическая информатика» очной и заочной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Численные методы обработки данных» является 
базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: 
«Методология и инструментарий для моделирования бизнес - процессов», «Экономико-

математическое моделирование», «Автоматизация анализа бизнес-процессов», 

«Программирование». 

 1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: ОПК-1 в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой высшего образования – программа Магистратуры по 
направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника (магистратуры) 
направленность «Теоретическая информатика»  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 
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Категория 
компетенций 

Код 
компете

н-ции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименовани
е индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Обще 
профессиональная 

Теоретические и 
практические 
основы 
профессионально
й деятельности 

ОПК-1 Способен 
самостоятельно 
приобретать, 
развивать и 
применять 
математические, 
естественнонаучны
е, социально-
экономические и 
профессиональные 
знания для решения 
нестандартных 
задач, в том числе в 
новой или 
незнакомой среде и 
в 
междисциплинарно
м контексте; 

ОПК-1.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции  

ОПК-1.ИД-2. 
Планирует, 
организует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 

ОПК-1.ИД-3. 
Применяет 
методы 
анализа 
результатов 
практической 
деятельности 
в рамках 
компетенции 
и 
формулирует 
на их основе 
способы 
решения 
поставленных 
задач и 
способы 
устранения 

ОПК-1.1. Знать: 
методики 
восприятия 
математических, 
естественнонаучных, 
социально-
экономических и 
профессиональных 
знаний, методики 
самостоятельного 
приобретения, 
развития и 
применения их для 
решения 
нестандартных 
задач, в том числе в 
новой или 
незнакомой среде и в 
междисциплинарном 
контексте 

ОПК-1.2. Уметь: 
самостоятельно 
приобретать, 
развивать и 
применять 
математические, 
естественнонаучные, 
социально-
экономические и 
профессиональные 
знания для решения 
нестандартных 
задач, в том числе, в 
новой или 
незнакомой среде и в 
междисциплинарном 
контексте 

ОПК-1.3. Владеть 

методиками 

восприятия 

математических, 

естественнонаучных, 
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выявленных 
ошибок 

социально-

экономических и 

профессиональных 

знаний, методики 

самостоятельного 

приобретения, 

развития и 

применения их для 

решения 

нестандартных задач, 

в том числе в новой 

или незнакомой 

среде и в 

междисциплинарном 

контексте 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 1семестре, составляет 4 зачетных 
единиц. По дисциплине предусмотрен экзамен. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

1         
Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 72 72         

Учебные занятия лекционного типа 12 12         
из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия             
из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия 20 20         
из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 40 40         
из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 36 36         
из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 36 36         
Форма промежуточной аттестации   экзам         
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 144 144         
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заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

1         
Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 32 32         

Учебные занятия лекционного типа 8 8         
из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия             
из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия 8 8         
из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 16 16         
из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 103 103         
из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 9 9         
Форма промежуточной аттестации   экзам         
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 144 144         

 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 1) 
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Раздел 1.1 27 9   18   4       4   10   

Раздел 1.2 27 9   18   4       4   10   

Раздел 1.3 27 9   18   2       6   10   

Раздел 1.4 27 9   18   2       6   10   

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

36                         

Общий объем, 
часов 

144 36   72   12       20   40   

Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Общий объем, 
часов 

144 36   72   12       20   40   

заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 33 25   8   2       2   4   

Раздел 1.2 34 26   8   2       2   4   

Раздел 1.3 34 26   8   2       2   4   

Раздел 1.4 34 26   8   2       2   4   

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

9                         
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Общий объем, 
часов 

144 103   32   8       8   16   

Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Общий объем, 
часов 

144 103   32   8       8   16   

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 9 3 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2 9 3 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.3 9 3 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
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Раздел 1.4 9 3 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
36 12   16   8   

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
36 12   16   8   

заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 25 11 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.3 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.4 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
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Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
103 47   48   8   

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
103 47   48   8   

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

Перечень изучаемых элементов содержания 

РАЗДЕЛ 1.1.  Погрешность. Численное интегрирование.  

Введение. Цели и задачи курса. Основные вопросы дисциплины, порядок их 
изучения. Учебно-методическая литература. 

Тема 1. Погрешность. Неустранимая и устранимая; погрешность аппроксимации и 
вычислительная. Статистическое оценивание и проверка гипотез, статистические 
методы обработки экспериментальных данных. 

Тема 2. Численное интегрирование. Задача численного интегрирования; вычисление 
определенных интегралов с помощью формулы прямоугольников; погрешности 
формул численного интегрирования. 

РАЗДЕЛ 1.2.  Элементы функционального анализа.   

Тема 3. Методы решения задач линейной алгебры. Решение системы линейных 
алгебраических уравнений (СЛАУ); классификация методов решения СЛАУ; точные 
методы: решение СЛАУ методами линейной алгебры; метод Гаусса (схема 
единственного деления); метод Гаусса с выбором главного элемента; вычисление 
обратной матрицы и определителя методом Гаусса; приближенные методы решения 
СЛАУ (условия и скорость сходимости): метод простой итерации (Якоби); метод 
Зейделя. 

РАЗДЕЛ 1.3.  Решение линейных и нелинейных уравнений.  

Тема 4. Методы решения нелинейных и трансцендентных уравнений. Этапы решения 
нелинейных и трансцендентных уравнений (одно уравнение): отделение корней, 
уточнение решения; приближенные методы решения (одно уравнение): метод хорд, 
метод дихотомии, метод Ньютона (касательных), модифицированный метод Ньютона.  

Тема 5. Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений 
(ОДУ). Формулировка задачи Коши; одношаговые методы решения ОДУ (первого 
порядка): методы Рунге – Кутта первого порядка – метод Эйлера; второго порядка – 
исправленный и модифицированный методы Эйлера; метод Рунге – Кутта четвертого 
порядка, многошаговые методы: оценка погрешности применяемых методов.  

Тема 6. Интерполирование и аппроксимация функций. Задачи интерполирования и 
аппроксимации (представления) функций; сходимость интерполяционных полиномов 
высоких порядков; интерполирование линейными сплайнами. 
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РАЗДЕЛ 1.4.  Принципы построения математических моделей и их 
идентификация. 

 

Тема 7. Принципы построения математических моделей» Основные принципы 
построения моделей, Физические и математические модели. Примеры построения 
математических моделей, модели экономо-транспортных систем.  

Тема 8. Основы применения теории графов в моделировании структуры системы. 
Основные понятия и определения теории графов связей. Физические интерпретации 
графов связей в механических системах. Особенности моделирования технических 
систем при помощи графов связей.  

Тема 9. Основы процесса идентификации моделей. Общие положения, сущность и 
задачи идентификации моделей. Условная классификация методов идентификации. 
Стратегии при решении задач идентификации (пассивные и активные методы). 
Примеры идентификации с помощью частотных методов и регрессионного анализа. 

РАЗДЕЛ 1.5. Компьютерные методы обработки экспериментальных                      
 данных.  

Тема 10. Приближение функций в задачах матмоделирования. Критерии приближения 
функций. Метод наименьших квадратов. Апроксимация с помощью простейших 
функций. Компьютерная реализация приближения функций.  

Тема 11. Математическое моделирование на основе факторного планирования. 
Факторы и функции отклика. Планирование эксперимента, компьютерная обработка 
экспериментальных данных. Методика получения математической модели на основе 
факторного анализа; адекватность моделей. 

РАЗДЕЛ 2.1. Методы оптимизации в задачах математического 
моделирования.  

Тема 12. Основные понятия и определения процесса оптимизации Постановка задачи 
процесса оптимизации. Целевая функция и параметры оптимизации. Критерии 
оптимизации, их виды, требования к ним. Примеры постановки оптимизационных 
задач.  

Тема 13. Классификация и характеристика методов оптимизации. Математическая 
постановка задач оптимизации. Примеры. Классификация и характеристика методов 
оптимизации для функции одной или нескольких переменных.  

Тема 14. Классические методы оптимизации. Классические методы оптимизации. 
Метод Ньютона. Поисковые методы. Безусловной оптимизации функции одной 
переменной метод дихотомии; метод «золотого сечения», аппроксимация кривыми. 
Компьютерная реализация методов.  

Тема 15. Методы прямого поиска и примеры их компьютерной реализации. Сущность 
методов прямого поиска для функций n переменных. Симплекс метод. Метод 
Нелдера-Мида. Компьютерная реализация методов.  
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Тема 16. Основы методов оптимизации при наличии ограничений. Ограничения в 
виде равенств и неравенств. Метод неопределенных множителей Лагранжа. Задачи с 
противоречивыми критериями. ЛПt метод.  

РАЗДЕЛ 2.2. Имитационное моделирование технологических 
процессов и оборудования.   

Тема 17. Основные понятия и определения процесса имитационного моделирования. 
Общие положения. Основные этапы и схема имитационного моделирования. 
Численный эксперимент: цели, задачи, последовательность, формирование и оценка 
результатов. 

 

РАЗДЕЛ 2.3. Параллельные численные алгоритмы.   

Тема 18. Параллельные численные алгоритмы многомерной многоэкстремальной 
оптимизации. Общая характеристика предметной области (постановка задачи 
глобальной оптимизации, редукция размерности для сведения многомерных задач к 
одномерным постановкам, информационно-статистические алгоритмы глобального 
поиска). Использование множественных разверток типа кривой Пеано для построения 
различных сеток в области решения оптимизационной задачи. Сведение проблемы 
многомерной оптимизации к семейству одномерных информационно-совместимых 
задач. 

  
ТЕМАТИКА ПРИМЕРНЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 
1. Вычисление площади - интегрирование (метод прямоугольников) 
2. Вычисление корней уравнения методом Гаусса 
3. Применение метода Якоби-Зейделя для решения СЛАУ 
4. Вычисление приближения с помощью метода дихотомии и Ньютона 
5. Вычисление приближенного дифференциала 
6. Аппроксимирование методом Рунге-Кутта 
7. Аппроксимирование методом Эйлера 
8. Аппроксимирование функций 
9. Построение математических моделей процессов и технологического оборудования 
10. Построение моделей с помощью графов связей для приводов технологического 
оборудования 
11. Приближение функций и её компьютерная реализация в процессе моделирования 
12. Компьютерная реализация методов оптимизации в задачах математического 
моделирования 
13. Компьютерная реализация синтеза на основе математического моделирования 
14. Имитационная моделирование динамики социально-экономического процесса 

(на основе статистических данных) 
15. Параллельные алгоритмы умножения матриц,  решения СЛАУ 
16. Анализ эффективности алгоритмов параллельных вычислений на  
примере решения СЛАУ 
17. Параллельные схемы численного интегрирования 
18. Параллельные схемы численного дифференцирования  
19. Возможности параллельных вычислений при решении ОДУ 
20. Возможности параллельных вычислений при решении ДУ в  
частных производных 
21. Параллельные численные алгоритмы многомерной многоэкстремальной 

оптимизации 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Развитие численных методов решения задач.  
2. Математическое моделирование и вычислительный эксперимент.  
3. Элементы теории погрешностей. Классификация и источники погрешностей.  
4. Абсолютная и относительная погрешности.  
5. Значащие цифры числа. Число верных знаков.  
6. Погрешность арифметических операций.  
7. Прямая и обратная задачи теории погрешностей.  
8. Численные методы решения СЛАУ.  
9. Прямые методы решения систем линейных алгебраических уравнений.  
10. Метод Гаусса.  
11. LU-разложение матриц.  
12. Решение систем с помощью LU-разложения.  
13. Обращение матриц.  
14. Итерационные методы. Канонический вид итерационных методов.  
15. Метод простой итерации, метод Якоби, Зейделя, релаксации. 
16. Сходимость одношаговых итерационных методов.  
17. Метод минимальных невязок.  
18. Метод сопряженных градиентов.  
19. Решение нелинейных уравнений. Локализация корней.  
20. Метод половинного деления. Метод простой итерации, Ньютона 

(касательных).  
21. Методы секущих, хорд, комбинированный метод хорд и касательных.  
22. Приближение функций. Интерполирование алгебраическими многочленами.  
23. Многочлены Лагранжа, Ньютона.  
24. Погрешность интерполяционной формулы. Сплайн интерполирование.  
25. Метод наименьших квадратов.  
26. Численное интегрирование. Простейшие квадратурные формулы. Формулы 

прямоугольников, трапеций.  
27. Формула Симпсона (парабол). Интерполяционные квадратурные формулы. 

Квадратурные формулы наивысшей алгебраической степени точности (Гаусса).  
28. Методы численного решения ОДУ. Классификация численных методов 

решения задачи Коши для ОДУ первого порядка.  
29. Метод Эйлера, методы Рунге-Кутты второго порядка точности.  
30. Многошаговые схемы Адамса.  
31. Краевые задачи для ОДУ второго порядка. Разностные схемы решения краевой 

задачи ОДУ второго порядка. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является экзамен, который проводится в письменной форме. 
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4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ОПК-1 Способен решать 
актуальные задачи 
фундаментальной и 
прикладной 
математики 

ОПК-1.1. Знать: методики 
восприятия 
математических, 
естественнонаучных, 
социально-экономических 
и профессиональных 
знаний, методики 
самостоятельного 
приобретения, развития и 
применения их для 
решения нестандартных 
задач, в том числе в новой 
или незнакомой среде и в 
междисциплинарном 
контексте 

ОПК-1.2. Уметь: 
самостоятельно 
приобретать, развивать и 
применять математические, 
естественнонаучные, 
социально-экономические и 
профессиональные знания 
для решения нестандартных 
задач, в том числе, в новой 
или незнакомой среде и в 
междисциплинарном 
контексте 
ОПК- 1.3. Владеть 
методиками восприятия 
математических, 
естественнонаучных, 
социально-экономических 
и профессиональных 
знаний, методики 
самостоятельного 
приобретения, развития и 
применения их для 
решения нестандартных 
задач, в том числе в новой 
или незнакомой среде и в 
междисциплинарном 
контексте 

1 этап. Приобретение 
теоретических знаний в 
вопросах применения численных 
методов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 этап. Приобретение 
аналитических умений 
самооценки эффективности 
своей деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 этап. Освоение технологии 
саморазвития личности 
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4.3 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 

Текущий контроль 
 1. Устный опрос 
Источник ошибок. 
Распространение ошибок. 
Графы вычислительных процессов. 
Округление чисел. 
Значащие и верные цифры. 
Общая формула погрешностей. 
Обратная задача теории погрешностей. 
Вероятностная оценка погрешностей. 
Постановка задачи приближения функции. 
Интерполяционный многочлен Лагранжа. 
Оценка остаточного члена. 
Разделенные разности. 
Интерполяционная формула Ньютона. 
Уравнения в конечных разностях. 
Многочлены Чебышева. 
Обратная интерполяция. Ортогональные си 
Виды аппроксимирующих функций. 
Линеаризация функций. 
Метод наименьших квадратов. 
Отделение корней. 
Уточнение корней. 
Метод простых итераций. 
Метод Зейделя. 
Метод простой итерации. 
Метод Ньютона. 
Основные квадратурные формулы. 
Методы трапеций, Симпсона, Ньютона. 
Оценка точности численного интегрирования  
Конечные разности. 
Приближённое решение ДУ. 
Задача Коши. 
Интегрирование ДУ с помощью рядов. 
Методы последовательных приближений и последовательного дифференцирования. 
Метод неопределённых коэффициентов. 
Численные табличные методы решения ДУ. 
Метод Эйлера, уточнение метода. 
Методы прогноза и коррекции. 
Метод Рунге-Кутта. 
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Арифметические вычисления, использование формул в MathCad. 
Работа с векторами и матрицами. 
Построение графиков. 
Решение задач интерполяции. 
Решение задач аппроксимации 
Решение уравнений. 
Решение систем уравнений. 
Решение определенного интеграла. 
Решение дифференцирования функции. 
 2. Лабораторные работы 
Решение задачи интерполяции с помощью MS Excel. 
Решение задачи аппроксимации функции с помощью MS Excel. 
Решение нелинейного уравнения с помощью MS Excel. 
Решение систем уравнений 
Решение системы нелинейных уравнений с помощью MS Excel. 
Вычисление определенного интеграла с помощью MS Excel. 
Дифференцирование функции с помощью MS Excel. 
Численные методы обработки данных в системе MathCad. 
Решение нелинейного уравнения в системе MathCad. 
Решение системы линейных уравнений в системе MathCad. 
Решение системы нелинейных уравнений в системе MathCad. 
Численные методы обработки данных в системе MathCad. 
Вычисление определенного интеграла в системе MathCad. 
Дифференцирование функции в системе MathCad. 
Решение задачи аппроксимации функции в системе MathCad. 
 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов 
1. Решение систем линейных алгебраических уравнений с использованием 

параллельных вычислений.  Способы разбиения матриц (горизонтальная, вертикальная, 
блочные схемы). Методы вычисления произведения матриц с использованием разных схем 
разбиения матриц.  

2. Элементы теории погрешностей: абсолютная и относительная погрешности, 
погрешности суммы, произведения, отношения, правила округления.  

3. Приближенное решение нелинейных уравнений: метод половинного деления, 
метод хорд, метод касательных, комбинированный метод.   

4. Решение систем линейных уравнений прямыми методами. Метод Гаусса-
Жордана, метод квадратного корня, метод вращения.  

5. Решение систем линейных уравнений итерационными методами. Метод 
простых итераций, метод Зейделя, метод Якоби, метод наискорейшего спуска, метод 
сопряженных градиентов.  

6. Работа с матрицами.    Обращение матриц методом Гаусса. Метод окаймления. 
Метод пополнения. Нахождение собственных чисел симметрической матрицы методом 
Якоби. Нахождение собственных чисел произвольной матрицы с помощью QR-алгоритма и 
метода Гивенса.  

7. Приближение функций.    Метод наименьших квадратов. Сплайны.  
Кубические сплайны.  

8. Интерполяционная формула Лагранжа. Интерполяционные формулы Ньютона.  
9. Численное дифференцирование и интегрирование. Методы приближенного  
10. дифференцирования.  Приближенное интегрирование. Квадратурные формулы 

Ньютона-Котеса.   
11. Формулы прямоугольников. Формулы трапеции и Симпсона. Остаточный член.   
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12. Численное решение дифференциальных уравнений. Решение обыкновенных 
дифференциальных уравнений методом Эйлера, модификации этого метода. Семейство 
методов Рунге-Кутта. Оценка погрешности. Решение граничных задач для обыкновенных 
дифференциальных уравнений 

13. Обеспечение предельно допустимого параллелизма. Обращение матриц. 
Параллельные методы решения систем линейных уравнений.  

14. Распараллеливание метода Гаусса.  
15. Метод сопряженных градиентов. Распараллеливание итерационных методов 

решение СЛУ.  
16. Оценка эффективности алгоритма параллельных вычислений на примере 

решения СЛАУ. Показатель эффекта распараллеливания (ускорение). 
17. Эффективность использования вычислительной системы. Способы оценки 

показателей.  
18. Основные характеристики вычислительной системы, влияющие на величины 

ускорения и эффективности (архитектура, количество процессоров, топология каналов 
передачи данных).  

19. Параллельные схемы численного интегрирования, дифференцирования. Общая 
характеристика методов численного интегрирования и дифференцирования. 

20. Методы распараллеливания для вычислительных систем с общей памятью 
(организация взаимоисключения для оценки погрешности решения, избыток синхронизации, 
проблема сериализации и блокировки, обеспечение тождественности последовательного и 
параллельного вариантов расчетов, блочная схема распределения данных, балансировка, 
использование очереди заданий), для вычислительных систем с распределенной памятью 
(ленточная и блочная схемы распределения данных, волновые схемы вычислений, оценка 
трудоемкости передачи данных).   

21. Оценка погрешности формул численного интегрирования, 
дифференцирования. 

22. Возможности параллельных вычислений при решении ДУ. Общая 
характеристика метода конечных разностей (метод сеток) для численного решения 
дифференциальных уравнений.  

23. Методы распараллеливания метода конечных разностей для вычислительных 
систем с общей памятью. Методы распараллеливания метода конечных разностей для 
вычислительных систем с распределенной памятью. 

24. Параллельные численные алгоритмы многомерной многоэкстремальной 
оптимизации.  

25. Общая характеристика предметной области (постановка задачи глобальной 
оптимизации, редукция размерности для сведения многомерных задач к одномерным 
постановкам, информационно-статистические алгоритмы глобального поиска).  

26. Использование множественных разверток типа кривой Пеано для построения 
различных сеток в области решения оптимизационной задачи.  

27. Сведение проблемы многомерной оптимизации к семейству одномерных 
информационно-совместимых задач. Параллельное решение задач порождаемого семейства 
и схема информационных обменов. 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): 

1. Привести пример какой-либо системы описав её по плану  
• Описание моделируемой системы (либо моделируемого явления, процесса). 
• Назначение модели (цель моделирования, решаемые задачи). 
• Структура модели (уравнения). 
• Примеры решения задач с помощью модели. Оптимизация полученных 

решений. 
• Возможные модификации модели. 
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• Альтернативные модели рассматриваемой системы (либо моделируемого 
явления, процесса). 

2.  Применение изученных в курсе методов для приближенного численного решения 
модельных уравнений системы. Адекватные методы должны быть выбраны в 
зависимости от структуры модели.  
3. Практические выводы на основе полученных в п.2 решений. 

 

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

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ магистратуры в Российском 
государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования -  программам магистратуры в Российском 
государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 18 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 18 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам магистратуры в 
Российском государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины «Численные методы обработки данных» 

Основная литература 

1. Пименов, В. Г.  Численные методы в 2 ч. Ч. 1 : учебное пособие для вузов / 
В. Г. Пименов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 111 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-10886-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/454052. 

2. Пименов, В. Г.  Численные методы в 2 ч. Ч. 2 : учебное пособие для вузов / 
В. Г. Пименов, А. Б. Ложников. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 107 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-10891-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/454053. 

Дополнительная литература 

1. Аверина, Т. А.  Численные методы. Верификация алгоритмов решения систем со 
случайной структурой : учебное пособие для вузов / Т. А. Аверина. — Москва : Издательство 
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Юрайт, 2020. — 179 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07205-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455466. 

2. Миркин, Б. Г.  Введение в анализ данных : учебник и практикум / Б. Г. Миркин. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 174 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-
5009-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450262 
(дата обращения: 17.12.2020). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины «Численные методы обработки 
данных» 

№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека 
онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных 
заведений, публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты 
более 34 млн научных публикаций и 
патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/  

 

4. База данных 
«EastView» 

Полнотекстовая база данных периодических 
изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 
5.  База данных 

международного 
индекса научного 
цитирования  
«Scopus» 

Библиографическая и реферативная база 
данных и инструмент для отслеживания 
цитируемости статей, опубликованных в 
научных изданиях 

http://www.scopus.com 

6. Международный 
индекс научного 
цитирования «Web 
of Science»  

Поисковая интернет-платформа, 
объединяющая реферативные базы данных 
публикаций в научных журналах и патентов, 
в том числе базы, учитывающие взаимное 
цитирование публикаций. Web of Science 
охватывает материалы по естественным, 
техническим, общественным, гуманитарным 
наукам и искусству.  

http://webofknowledge.
com 
 

 

7. Электронная 
библиотека 

Библиотека предоставляет доступ более чем 
к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

https://grebennikon.ru 
 



 
22

№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

«Grebennikon» домом "Гребенников". 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Численные методы обработки 
данных» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной 
дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 
обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 
которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 
прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 
лекционной тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 
изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
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узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 
и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 
семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 
моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 
первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 
период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 
удовлетворительные результаты.  
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При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 
иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  
1. Операционная система Windows 7  
2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
3. Справочно-правовая система Консультант+  
4. Acrobat Reader DC  
5. 7-Zip  
6. SKYDNS 
7. TrueConf(client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1.  
ЭБС 
«Университетска
я библиотека 
онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ 
высших и средних учебных 
заведений, публичных 
библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее 
востребованным материалам 
по всем отраслям знаний от 
ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  
Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-
аналитический портал в 
области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 млн 

http://elibrary.ru/  
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№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

научных публикаций и 
патентов 

3.  
Образовательна
я платформа 
Юрайт 

Электронно-библиотечная 
система для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и 
методической литературе по 
различным дисциплинам. 

https://urait.ru/  

 

4.  
База данных 
«EastView» 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5.  
База данных 
международного 
индекса 
научного 
цитирования  
«Scopus» 

Библиографическая и 
реферативная база данных и 
инструмент для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях 

http://www.scopus.com 

6.  
Международны
й индекс 
научного 
цитирования 
«Web of Science»  

Поисковая интернет-
платформа, объединяющая 
реферативные базы данных 
публикаций в научных 
журналах и патентов, в том 
числе базы, учитывающие 
взаимное цитирование 
публикаций. Web of Science 
охватывает материалы по 
естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным 
наукам и искусству.  

http://webofknowledge.
com 

 

 

7.  
Электронная 
библиотека 
«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет 
доступ более чем к 30 
журналам, выпускаемых 
Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru 
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5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Численные методы обработки данных» в 
рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы магистратуры по направлению подготовки 09.04.01 Информатика 
и вычислительная техника (магистратуры) направленность «Теоретическая информатика»  
используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет),  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Численные методы обработки данных» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 
обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Численные методы обработки данных» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 
психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Численные методы обработки данных» 

предусмотрено применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины «Численные методы обработки данных» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 
аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 
среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 
возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 
тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний о современных компьютерных технологиях с последующим применением их в 
профессиональной сфере в производственно-технологический, педагогической инаучно-
исследовательской деятельности.  

Задачи учебной дисциплины: 
- научиться применять компьютерные технологии в профессиональной деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы магистратуры  

Учебная дисциплина «Специальные разделы программирования» реализуется в 
обязательной части основной профессиональной образовательной программы по 
направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника (магистратуры) 
направленность «Теоретическая информатика» очной и заочной  формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Специальные разделы программирования базируется 
на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 
материала бакалавриата «Информатика и вычислительная техника». 

Изучение учебной дисциплины «Специальные разделы программирования» является 
базовым для последующего освоения программного материала производственных практик и 
работы над магистерской диссертацией. 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основнойпрофессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: ОПК-1;  ОПК-2; ОПК-3;  ОПК-5; ОПК-6 в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой высшего образования – программа 
Магистратуры по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 
(магистратуры) направленность «Теоретическая информатика» (магистр)». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: ОПК-1;  ОПК-2; ОПК-3;  ОПК-5; ОПК-6 

 

Категория 
компетенций 

Код 
компете

н-ции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименовани
е индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 
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Обще 
профессиональная 

Теоретические и 
практические 
основы 
профессионально
й деятельности 

ОПК-1 Способен 
самостоятельно 
приобретать, 
развивать и 
применять 
математические, 
естественнонаучны
е, социально-
экономические и 
профессиональные 
знания для решения 
нестандартных 
задач, в том числе в 
новой или 
незнакомой среде и 
в 
междисциплинарно
м контексте; 

ОПК-1.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции  

ОПК-1.ИД-2. 
Планирует, 
организует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 

ОПК-1.ИД-3. 
Применяет 
методы 
анализа 
результатов 
практической 
деятельности 
в рамках 
компетенции 
и 
формулирует 
на их основе 
способы 
решения 
поставленных 
задач и 
способы 
устранения 
выявленных 
ошибок 

ОПК-1.1.Знать: 
математические, 
естественнонаучные 
и социально-
экономические 
методы для 
использования в 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-1.2. Уметь: 
решать 
нестандартные 
профессиональные 
задачи, в том числе 
в новой или 
незнакомой среде и 
в 
междисциплинарно
м контексте, с 
применением 
математических, 
естественнонаучны
х, 
социальноэкономич
еских и 
профессиональных 
знаний 

ОПК-1.3. Владеть: 
методами 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 
объектов 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе в новой или 
незнакомой среде и 
в 
междисциплинарно
м контексте 
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Обще 
профессиональная 

Теоретические и 
практические 
основы 
профессионально
й деятельности 

ОПК-2  ОПК-2.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции  

ОПК-2.ИД-2. 
Планирует, 
организует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 

ОПК-2.ИД-3. 
Применяет 
методы 
анализа 
результатов 
практической 
деятельности 
в рамках 
компетенции 
и 
формулирует 
на их основе 
способы 
решения 
поставленных 
задач и 
способы 
устранения 
выявленных 
ошибок 

ОПК-2.1. Знать: 
современные 
информационно-
коммуникационные 
и интеллектуальные 
технологии, 
инструментальные 
среды, программно-
технические 
платформы для 
решения 
профессиональных 
зада 

ОПК -2.2 Уметь: 
выстраивать логику 
рассуждений и 
высказываний, 
основанных на 
интерпретации 
данных, 
интегрированных из 
разных областей 
науки и техники 

ОПК-2.3 Владеет: 
опытом выявления 
различных 
контекстов, в 
которых протекают 
процессы обучения, 
воспитания и 
социализации; 
опытом 
использования 
методов 
диагностики 
особенностей 
учащихся в 
практике; 
способами 
проектной 
деятельности в 
образовании; 
опытом участия в 
проектировании 
ООП 
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Обще 
профессиональная 

Теоретические и 
практические 
основы 
профессионально
й деятельности 

ОПК-3 Способен 
анализировать 
профессиональную 
информацию, 
выделять в ней 
главное, 
структурировать, 
оформлять и 
представлять в виде 
аналитических 
обзоров с 
обоснованными 
выводами и 
рекомендациями; 

ОПК-3.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции  

ОПК-3.ИД-2. 
Планирует, 
организует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 

ОПК-3.ИД-3. 
Применяет 
методы 
анализа 
результатов 
практической 
деятельности 
в рамках 
компетенции 
и 
формулирует 
на их основе 
способы 
решения 
поставленных 
задач и 
способы 
устранения 
выявленных 
ошибок 

ОПК-3.1. Знать: 
принципы, методы 
и средства анализа 
и структурирования 
профессиональной 
информации 

ОПК-3.2. уметь: 
анализировать 
профессиональную 
информацию, 
выделять в ней 
главное, 
структурировать, 
оформлять и 
представлять в виде 
аналитических 
обзоров 

ОПК-3.3. Владеть: 
методами 
подготовки 
научных докладов, 
публикаций и 
аналитических 
обзоров с 
обоснованными 
выводами и 
рекомендациями 
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Обще 
профессиональная 

Теоретические и 
практические 
основы 
профессионально
й деятельности 

ОПК-5  ОПК-5.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции  

ОПК-5.ИД-2. 
Планирует, 
организует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 

ОПК-5.ИД-3. 
Применяет 
методы 
анализа 
результатов 
практической 
деятельности 
в рамках 
компетенции 
и 
формулирует 
на их основе 
способы 
решения 
поставленных 
задач и 
способы 
устранения 
выявленных 
ошибок 

ПК-5.1 Знать 
современное 
программное и 
аппаратное 
обеспечение 
информационных и 
автоматизированны
х систем 

ПК-5.2 Уметь 
разрабатывать 
программное и 
аппаратное 
обеспечение 
информационных и  
автоматизированны
х систем для 
решения 
профессиональных 
задач; 

ПК-5.3 Владеть 
методами 
модернизации 
программного и 
аппаратного 
обеспечения 
информационных и 
автоматизированны
х систем для 
решения 
профессиональных 
задач. 
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Обще 
профессиональная 

Теоретические и 
практические 
основы 
профессионально
й деятельности 

ОПК-6 Способен 
разрабатывать 
компоненты 
программно-
аппаратных 
комплексов 
обработки 
информации и 
автоматизированно
го проектирования; 

ОПК-6.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции  

ОПК-6.ИД-2. 
Планирует, 
организует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 

ОПК-6ИД-3. 
Применяет 
методы 
анализа 
результатов 
практической 
деятельности 
в рамках 
компетенции 
и 
формулирует 
на их основе 
способы 
решения 
поставленных 
задач и 
способы 
устранения 
выявленных 
ошибок 

ОПК-6.1. Знать: 
аппаратные 
средства и 
платформы 
инфраструктуры 
информационных 
технологий, виды, 
назначение, 
архитектуру, 
методы разработки 
и 
администрирования 
программно-
аппаратных 
комплексов объекта 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-6.2. Уметь: 
анализировать 
техническое 
задание , 
разрабатывать и 
оптимизировать 
программный код 
для решения задач 
обработки 
информации и 
автоматизированног
о проектирования 

ОПК-6.3. Владеть: 
методами 
составления 
технической 
документации по 
использованию и 
настройке 
компонентов 
программно-
аппаратного 
комплекса 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 2 и 3 семестрах, составляет 12 
зачетных единиц. По дисциплине предусмотрен зачет (2 семестр) и экзамен (3 семестр). 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

2 3       
Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 216 108 108       

Учебные занятия лекционного типа 36 18 18       
из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия             
из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия 60 30 30       
из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 120 60 60       
из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 171 99 72       
из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 45 9 36       
Форма промежуточной аттестации   зачет экзам       
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 432 216 216       

заочная форма обучения  

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 2 и 3 семестрах, составляет 12 
зачетных единиц. По дисциплине предусмотрен зачет (2 семестр) и экзамен (3 семестр). 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

1 2 3     
Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 96 8 40 48     

Учебные занятия лекционного типа 14 4 4 6     
из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия             
из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия 34   16 18     
из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 48 4 20 24     
из них: в форме практической подготовки             
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Самостоятельная работа обучающихся 323 28 136 159     
из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 13   4 9     
Форма промежуточной аттестации     зачет экзам     
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 432 36 180 216     

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1.1 34 16   18   4       4   10   

Раздел 1.2 34 16   18   4       4   10   

Раздел 1.3 34 16   18   4       4   10   

Раздел 1.4 35 17   18   2       6   10   

Раздел 1.5 35 17   18   2       6   10   

Раздел 1.6 35 17   18   2       6   10   

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

9                         

Общий объем, 
часов 

216 99   108   18       30   60   

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 
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Модуль 2 (семестр 3) 

Раздел 2.1 30 12   18   4       4   10   

Раздел 2.2 30 12   18   4       4   10   

Раздел 2.3 30 12   18   4       4   10   

Раздел 2.4 30 12   18   2       6   10   

Раздел 2.5 30 12   18   2       6   10   

Раздел 2.6 30 12   18   2       6   10   

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

36                         

Общий объем, 
часов 

216 72   108   18       30   60   

Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Общий объем, 
часов 

432 171   216   36       60   120   

заочная форма обучения 

  

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 36 36   8   4           4   
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Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

                          

Общий объем, 
часов 

36 28   8   4           4   

Форма 
промежуточной 
аттестации 

  

Модуль 2 (семестр 2) 

Раздел 2.1 35 27   8   2       2   4   

Раздел 2.2 35 27   8   2       2   4   

Раздел 2.3 35 27   8           4   4   

Раздел 2.4 35 27   8           4   4   

Раздел 2.5 36 28   8           4   4   

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

4                         

Общий объем, 
часов 

180 136   40   4       16   20   

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 3 (семестр 3) 

Раздел 3.1 34 26   8   2       2   4   

Раздел 3.2 34 26   8   2       2   4   

Раздел 3.3 34 26   8   2       2   4   

Раздел 3.4 35 27   8           4   4   

Раздел 3.5 35 27   8           4   4   

Раздел 3.6 35 27   8           4   4   

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

9                         

Общий объем, 
часов 

216 159   48   6       18   24   

Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Общий объем, 
часов 

432 323   96   14       34   48   
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1.1 16 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2 16 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.3 16 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.4 17 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.5 17 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
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Раздел 1.6 17 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
99 42   45   12   

Модуль 2 (семестр 3) 

Раздел 2.1 12 5 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.2 12 5 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.3 12 5 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.4 12 5 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.5 12 5 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.6 12 5 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
72 30   30   12   

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
171 72   75   24   
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заочная форма обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 36 17 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
28 17   17   2   

Модуль 2 (семестр 2) 

Раздел 2.1 27 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.2 27 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.3 27 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.4 27 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
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Раздел 2.5 28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
136 61   65   10   

Модуль 3 (семестр 3) 

Раздел 3.1 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3.2 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3.3 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3.4 27 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3.5 27 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3.6 27 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
159 72   75   12   

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
323 150   157   24   
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3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

МОДУЛЬ 1 Раздел 1.1. Две парадигмы программирования - модели 
параллелизма данных и параллелизма задач. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма практического задания: лабораторная работа 
Ввести и пошагово выполнить все базовые макросы по темам: 
Среда программирования MS Office, ввод-вывод данных 
Основы программирования 
Выражения, в том числе логические 
Ветвления (If Then Else, Select Case) 
Циклы (For, While, Do Loop) 
Дополнить их комментариями, подготовить отчет со скриншотами. 
Отчет прикрепить в СДО. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма рубежного контроля: тестирование 

МОДУЛЬ 1 Раздел 1.2. Методология проектирования параллельных алгоритмов, 
четыре этапа: декомпозиция(partitioning), коммуникации (communications), 

кластеризация(agglomeration) и распределение (mapping). 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

Форма практического задания: лабораторная работа 
Задание 1 
В окне Properties найти и изменить такие свойства формы, как имя, заголовок, ширина 

и высота, цвет. Заметим, что размеры пользовательской формы можно изменить, потянув 
мышью за белые прямоугольники на макете этой формы. 

Запуск формы. Первый способ – кликнуть на зеленый треугольник (так мы запускали 
и макросы). Второй способ – с помощью метода Show. (Синтаксис: <Объект>.<Метод>). 
Добавьте программный модуль и введите код ЗапускФормы. 

Sub ЗапускФормы () 
    UserForm1.Show 
End Sub 
Изменить свойства формы (имя, заголовок, ширина и высота, цвет и т.д.) можно, 

записав в коде оператора вида: 
<ИмяФормы>.<Свойство> = <НовоеЗначениеСвойства> 
Добавьте в код ЗапускФормы перед оператором UserForm1.Show оператор MsgBox 

(UserForm1.Height) и оператор UserForm1.Height = 600. Выполните код пошагово. 
Задание 2 
Разработайте макрос «ПротоколСобытий», который при наступлении какого-либо 

события выводит сообщение «Наступило событие <НазваниеСобытия>» и помещает то же 
самое сообщение в первый столбец первого рабочего листа. Указание. Номер очередной 
строки – переменную k – следует описать в программный модуль до начала макроса, чтобы 
она была «видима» из всех кодов (Оператор Publiс k). 

Задание 3 
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Создать форму. На форме разместить надпись Label1 «Вы хотите получить зачет 
автоматом?» и две кнопки: кнопку CommandBotton1 с надписью «Да» и кнопку 
CommandBotton2 с надписью «Нет». Назначить кнопке CommandBotton1 событие 
MouseMove, по которому координаты кнопки CommandBotton1 меняются случайным 
образом. Назначить кнопке CommandBotton2 событие Click, по которому надпись Label1 
меняет сообщение на «Спасибо за участие в опросе». 

Задание 4 
По номеру варианта. Разработать проект по сценарию. 
1 вариант 
На пользовательской форме надпись «Ты сдал все лабораторные?» и кнопки «Да», 

«Нет», «Не знаю». При нажатии на «Да» появляется «Молодец», при нажатии на «Нет» – 
«Срочно делай лабы и сдавай!», при нажатии на «Не знаю» – «Нет слов…» 

Задание 5 
Создать приложение, которое организует ввод целого числа в диапазоне от 1 до 10. 
В основном модуле создадим макрос «Proba», в котором поместим оператор 

UserForm1.Show (Показать форму UserForm1). 
Полю для ввода (TextBox1) назначим событие Change (Изменить) 
Private Sub TextBox1_Change() 
    k = TextBox1.Value 
    UserForm1.Hide 
Cells(1, 1) = k 
End Sub 
При наступлении события Change (Изменить), переменной k будет присвоено 

значение – содержимое поля. 
Выполним макрос «Proba» пошагово (обратите внимание – работаем в режиме «три 

окна»). Как только мы вводим один символ, форма скрывается. Это не всегда удобно, ведь 
пользователь мог ошибочно нажать на клавиатуре не ту клавишу, а исправить ошибку при 
этом невозможно. 

Удалим обработчик события TextBox1_Change (Изменение Текстового поля). 
Назначим теперь командной кнопке с надписью «Ввод завершен» событие Click (Щелчок 
мыши). 

Private Sub CommandButton1_Click() 
    k = TextBox1.Value 
Cells(1, 1) = k 
    UserForm1.Hide 
End Sub 
Выполним теперь макрос «Proba» пошагово. Недостаток устранен, но нет гарантии, 

что пользователь введет именно целое число в диапазоне от 1 до 10. Значит, до оператора 
UserForm1.Hide необходимо проверить, является ли значение переменной k целым числом в 
диапазоне от 1 до 10 (продумать и разработать алгоритм проверки самостоятельно) и только 
в этом случае перейти к оператору UserForm1.Hide. Ели же введено нечто другое (текст либо 
дробное число и/или отрицательное число), необходимо организовать повторный ввод. 

Создадим форму UserForm2 (см. рис.) 
Если ввод был осуществлен неверно, то необходимо изменить надпись 

UserForm2.Label1, указав, какая именно ошибка была допущена при вводе и показать форму 
UserForm2. Командной кнопке с надписью «Повторить ввод» назначить событие Щелчок 
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Мыши, по которому UserForm2. Внесите в проект все необходимые изменения и выполните 
макрос «Proba» пошагово для окончательной проверки. 

Задание 6 
Создать приложение, позволяет выбрать единственный вариант (ответа, действия, 

алгоритма и т.д.) из нескольких возможных. Для определённости организуем выбор ответа 
на некий гипотетический вопрос. Варианты ответа «Да», «Нет», «Не знаю». 

Задание 7 
Создать приложение, позволяет выбрать нескольких вариантов (ответа, действия, 

алгоритма и т.д.) из предложенных. Для определённости организуем выбор ответа на вопрос 
«Вам чего положить – мёда или сгущённого молока» из популярного м/ф. Варианты ответа 
«Мёд», «Сгущённое молоко», «Хлеб». 

Задание 8 
Подготовить (найти в прессе, скачать из интернета) анкету (тест, опрос) с различными 

вариантами ответов на вопросы, подсчетом баллов и получившимися результатами. 
Продумать, какие формы и элементы управления можно использовать для создания 
приложения, которое позволит провести эту анкету (тест, опрос) и выдать получившийся 
результат. 

Задание 9 
Пример использования элемента управления ComboBox. Заполним его списком 

фамилий, а при выборе фамилии из списка, будем выводить ее в окне сообщения. 
Создадим форму frm_Main, расположим на ней поле со списком, назовем его 

cbo_First. Теперь создадим обработчик события Initialize для frm_Main и добавим туда такой 
код: 

cbo_First.AddItem ("Иванов") 
cbo_First.AddItem ("Петров") 
cbo_First.AddItem ("Сидоров") 
cbo_First.AddItem ("Васильев") 
Создадим обработчик события Change для cbo_First и добавим в него команду вывода 

сообщения: 
MsgBox (cbo_First.Value) 
Теперь запустим форму. При нажатии на кнопку с треугольником, поле раскрывается, 

при выборе одной из строк поля, ее значение отображается в окне сообщения. 
ListBox – список. Обычно используется для представления списков данных. Работа с 

ListBox аналогична работе с ComboBox. Ниже вы можете видеть форму с расположенным на 
ней списком, реализующую ту же функциональность, что и в примере к полю со списком. 

CheckBox – флажок С ним вы уже знакомы. Используется для включения и 
отключения каких-либо опций. Элемент управления представляет собой поле, где можно 
устанавливать и снимать флажок и надпись, где обычно выводится название и назначение 
флажка.  

Если флажок установлен – его свойство Value (Значение) устанавливается в True 
(Истина), если не установлен – в False (Ложь). Для того чтобы программно установить или 
снять флажок, можно воспользоваться его свойством Value, приравняв ему True или False, 
соответственно. 

Еще одно важное свойство флажка – TripleState. Если оно включено – флажок помимо 
True или False может иметь значение Null, которое можно интерпретировать как "Пустой 
флажок". Null-флажок нельзя модифицировать – он закрашен серым цветом. 
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Сами по себе, без использования специальных конструкций языка, флажки приносят 
мало пользы. Эффективно работать с ними можно, используя операторы принятия решений. 
С флажком можно сопоставить событие Change (Изменить). Оно выполняется всякий раз при 
установке или снятии флажка.  

Задание 10 
Рассмотрим пример работы с флажками. Создадим форму frm_First и разместим на 

ней три флажка – chk_1, chk_2 и chk_3. Добавим на форму пару кнопок – cmd_SetAll с 
надписью "Установить все флажки" и cmd_ClearAll с надписью "Снять все флажки". 
Возможно, вы видели что-то подобное во многих программах – часто пользователю 
предоставляется возможность не кликать по множеству флажков вручную, устанавливая или 
снимая их, а сделать эту работу одним нажатием специальной кнопки. Точно так же, можно 
создать кнопку, которая устанавливает определенный набор флажков из всех, реализуя тем 
самым какую-нибудь особенную настройку программы. 

Добавим обработчик события Click для cmd_SetAll. Если попытаться выразить 
обычным языком то, что должно произойти по нажатию этой кнопки, то получится 
следующее: "Установить все три флажка, то есть, сделать их параметр Value равным True".  

chk_1.Value = True 
chk_2.Value = True 
chk_3.Value = True 
OptionButton — радиокнопка. С этим элементом управления вы также уже знакомы. 

Не удивляйтесь такому названию. Оно отражает особенности этого элемента управления. 
Радиокнопки обычно используются группами, а в группе может быть выбрана лишь одна 
кнопка. Это напоминает выбор одной радиостанции с помощью одной из кнопок на 
радиоприемнике.  

Основное свойство радиокнопки – это Value (Значение) – если оно равно False (Ложь) 
– радиокнопка не выбрана, если True (Истина) — выбрана. Свойство TripleState позволяет 
присваивать элементу управления параметр Null, который, как в случае с флажками, 
блокирует элемент. 

Все радиокнопки, расположенные на одной форме, автоматически объединяются в 
одну группу. Поэтому из всех этих кнопок выбрана может быть лишь одна. Как же быть, 
если на форме надо расположить несколько групп таких кнопок? Ответ на этот вопрос 
кроется в использовании так называемых фреймов или рамок (элемент управления Frame). 
Радиокнопки, размещенные в пределах рамки, обрабатываются отдельно от кнопок на 
других рамках или на формах. 

Frame – рамка. Рамки обычно используют для группировки объектов. Например, на 
форме может быть расположено несколько групп элементов управления, выполняющих 
различные функции. Логично будет сгруппировать их с помощью рамок. Для этого нужно 
создать на форме рамку и перетащить на нее остальные элементы управления. Как правило, 
рамкам не назначают обработчики событий, используя их как контейнеры для других 
объектов. 

Если вы хотите обратиться к элементу управления, который расположен на рамке, 
используйте такой же синтаксис, как и для доступа к объекту, расположенному на форме. 

Задание 11 
Рассмотрим пример совместного использования рамок и радиокнопок. Предположим, 

нам нужно спроектировать интерфейс для настройки сохранения файлов из программы. В 
интерфейс должны входить три группы параметров – для выбора формата сохраняемого 
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файла, для управления именованием файла (вручную или автоматически), и местом 
сохранения (так же вручную или автоматически). 

Создадим форму frm_First и добавим на нее две рамки – fra_First и fra_Second. 
Добавим две радиокнопки на форму (назовем их opt_1 и opt_2). Так же добавим по две 
радиокнопки в каждую из рамок. В рамку fra_First добавим кнопки opt_3 и opt_4, а в 
fra_Second – opt_5 и opt_6. Установим параметр TripleState равным True для всех 
радиокнопок. Подпишем радиокнопки и рамки так, как указано в таблице: 

Добавим на форму кнопку, назовем ее cmd_SetAuto и подпишем: "Автоматически", 
добавим еще одну кнопку – cmd_SetManual и подпишем ее "Вручную". Теперь создадим 
обработчики событий Click для кнопок.  

Кнопка cmd_SetAuto устанавливает радиокнопки с надписью "Автоматически" 
opt_3.Value = True 
opt_5.Value = True 
Кнопка cmd_SetManual устанавливает радиокнопки с надписью "Вручную"  
opt_4.Value = True 
opt_6.Value = True 
На рисунке показана форма этого примера. Поэкспериментируйте с ней – убедитесь, 

что группы радиокнопок, расположенных в различных рамках, действуют независимо друг 
от друга. 

ToggleButton – выключатель. Это кнопка, которая может существовать в двух 
состояниях – включенном и выключенном. По действию она напоминает флажок, и обычно 
используется точно так же. 

Если кнопка находится во включенном состоянии – это может означать включение 
какой-либо опции, если в выключенном – выключении. Основное свойство такой кнопки – 
Value (Значение). Оно установлено в False (Ложь), когда кнопка находится в обычном 
состоянии, и в True (Истина), когда кнопка нажата. При изменении состояния кнопки 
генерируется событие Change (Изменение) – его можно использовать для проверки 
установленного значения и проведения каких-либо действий.  

ScrollBar — полоса прокрутки. Используется для плавного изменения каких-либо 
значений. Например, это может быть выбор параметра из диапазона значений. При 
настройке этого элемента управления следует учесть, что для его нормальной работы надо 
установить следующие свойства: 

Max (Максимум) – максимальное значение полосы. 
Min (Минимум) – минимальное значение полосы 
SmallChange (Маленькое изменение) – шаг, с которым изменяется значение полосы 

при прокрутке с помощью кнопок. 
LargeChange (Большое изменение) – шаг, с которым меняется значение при 

перетаскивании бегунка полосы с помощью мыши. 
Узнать текущее значение полосы можно, воспользовавшись ее свойством Value 

(Значение). 
При изменении значения полосы прокрутки генерируется событие Change 

(Изменение). Оно происходит после каждого изменения значения полосы. Если вы 
перетаскиваете бегунок с помощью мыши, новое значение полосы прокрутки будет 
сгенерировано лишь тогда, когда вы отпустите кнопку мыши. Для того чтобы непрерывно 
изменять значение полосы вслед за перетаскиванием бегунка вручную, воспользуйтесь 
обработчиком события Scroll (Прокрутка). Расположение кнопок (горизонтальное или 
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вертикальное) выбирается автоматически в зависимости от ширины и высоты полосы 
прокрутки. 

Задание 12 
Рассмотрим пример, иллюстрирующий возможности элемента управления ScrollBar и 

разницу между событиями Change и Scroll. Создадим форму, добавим на нее полосу 
прокрутки с именем scr_First, оставим ее параметры равными по умолчанию, и две надписи – 
lbl_Changeи lbl_Scroll. Они будут содержать информацию о значении полосы прокрутки, но 
lbl_Change будет обновляться по событию полосы прокрутки Change, а lbl_Scroll – по 
событию Scroll.  

lbl_Change.Caption = scr_First.Value 
lbl_Scroll.Caption = scr_First.Value 
До тех пор, пока мы не отпустили левую кнопку мыши, при каждом перемещении 

бегунка вручную будет генерироваться событие Scroll – значение в надписи lbl_Scroll будет 
меняться при перемещении бегунка. А вот значение в поле lbl_Change, которое обновляется 
по событию Change, изменится лишь тогда, когда мы отпустим кнопку мыши. В то же время, 
изменяя значение полосы прокрутки с помощью кнопок прокрутки, мы можем наблюдать 
лишь изменения поля lbl_Change так как нажатия на эти кнопки генерируют событие Change. 
А вот поле lbl_Scroll при использовании кнопок обновляться не будет – событие Scroll не 
гененируется. 

SpinButton – счетчик. Этот элемент управления напоминает полосу прокрутки без 
центрального бегунка. Он служит для выбора значений из небольшого диапазона. Работа с 
ним аналогична работе с полосой прокрутки. Главное отличие – отсутствие у счетчика 
события Scroll (Прокрутка) и свойства LargeChange (Большое изменение).  

Как и в случае с полосой прокрутки, расположение кнопок на элементе управления 
выбирается автоматически в зависимости от ширины и высоты. 

Выполнить задания 1-12, подготовить отчет со скриншотами. 
Задания 1-12 сдать преподавателю лично, отчет прикрепить в СДО. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2 

Форма рубежного контроля: тестирование 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2 

Форма рубежного контроля: лабораторная работа 
Создать приложение, которое организует проведение теста/опроса с выбором 

вариантов ответа (да/нет, да/нет/не знаю, всегда/никогда/иногда, часто/редко и т.п.), 
подсчитывает сумму баллов и выдает итог проведенного теста/опроса в соответствии с 
набранными баллами.  

Подготовить отчет со скриншотами 
Приложение сдать преподавателю лично, отчет прикрепить в СДО. 
Порядок выполнения. Создадим новую книгу, сохранить ее с поддержкой макросов. 
Вопросы теста/опроса разместить в первом столбце первого рабочего листа, во 

втором, третьем и т.д. столбцах – количество баллов, начисляемых за каждый из возможных 
вариантов ответа. 

Подготовить необходимые для проведения теста/опроса формы.  
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Первая форма – для знакомства и инструкции, с надписью (вопрос о имени, 
инструкция), текстовым полем (для ввода имени), командной кнопкой (для продолжения). 

Вторая форма – для коррекции ошибки ввода, с надписью (про ошибку и просьбой 
повторить ввод), командной кнопкой (для продолжения). 

Третья форма – для вывода вопроса с вариантами ответов, с надписью (для 
формулировки вопроса), радиокнопками (с вариантами ответов), командной кнопкой (для 
перехода к новому вопросу). 

Четвертая форма – для вывода результатов теста/опроса, с надписью (формулировка 
результата), командной кнопкой (для завершения). В принципе, можно использовать уже 
имеющуюся вторую форму. 

В модуле создаем код. Описываем глобальные переменные k – номер вопроса и S – 
сумма баллов (разумеется, можно использовать другие имена переменных). В самом коде 
выделяем три этапа. Первый этап – знакомство и инструкция. Готовим к показу первую 
форму – задаем текст надписи, показываем форму. Второй этап – собственно вопросы. 
Организуем цикл for по переменной k. В цикле готовим третью форму – надписи 
присваиваем текст очередного вопроса (номер строки, где размещен вопрос, совпадает с его 
номером), всем радиокнопкам присваиваем значение «Ложь». Не забываем и о коррекции 
ошибок ввода – если опрашиваемый не выбрал ни один ответ, но нажал кнопку для перехода 
к новому вопросу, то следует показать ему вторую форму, предварительно объяснив в тексте 
надписи, что один вариант ответа необходимо все же выбрать. Впрочем, эту коррекцию надо 
программировать в обработчике события щелчок мыши по командной кнопке для перехода к 
следующему вопросу, если кто внимательно читал предыдущий текст. Третий этап – 
подведения итогов теста/опроса. В зависимости от суммы набранных баллов вывести на 
четвертой форме итог и проститься по имени. 

 

МОДУЛЬ 1 Раздел 1.3 Балансировка нагрузки процессоров. Тривиальная и 
функциональная декомпозиции, фермы задач. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 

Форма практического задания: лабораторная работа 
Выполнить общие и индивидуальные задания, подготовить отчет со скриншотами. 
Задания сдать преподавателю лично, отчет прикрепить в СДО. 
Задания общие (без вариантов) 
1. Рассмотреть все примеры (ввести код, выполнить пошагово, проанализировать) – 

базовые алгоритмы. Полученный файл с протестированными макросами рекомендуется 
сохранить до окончания сессии. 

2. Разработать и протестировать макрос, который выполняет следующие действия. 
Добавить новый документ, напечатать в нем первый абзац – свои ФИО, второй абзац – 
число, месяц, год рождения, третий абзац – любую фразу на свой выбор. Документ 
сохранить в своей папке и закрыть. Примечание: если не получилось – выполни заново 
пошагово все макросы. 

Задания индивидуальные (по вариантам) 
1 вариант 
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1. Разработать проект, который выдает каждые полторы минуты меняет раскладку 
клавиатуры (с русской на английскую и с английской на русскую). 

2. Добавить в проект пользовательскую форму, разместить на ней две кнопки с 
надписями «Русский» и «Английский». Раскладку клавиатуры менять по нажатию на 
соответствующую кнопку. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3 

Форма рубежного контроля: тестирование 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3 

Форма рубежного контроля: лабораторная работа 
Выполнить общие и индивидуальные задания, подготовить отчет со скриншотами. 
Задания сдать преподавателю лично, отчет прикрепить в СДО. 
Задания индивидуальные (по вариантам) 
1 вариант 
Создать файл «Протокол.txt». При работе с приложением Word в нем должны 

фиксироваться дата и время запуска MicrosoftWord, дата и время создания каждого нового 
документа. 

2 вариант 
Создать файл «Протокол.txt». При работе с приложением Word в нем должны 

фиксироваться дата и время создания каждого нового документа, дата и время запуска 
MicrosoftWord. 

 

МОДУЛЬ 1 Раздел 1.4. Концепция передачи сообщений. Виды 
межкомпьютерного общения, синхронная/асинхронная отсылка,  блокирующие и не-

блокирующих процедуры, операции коллективных коммуникаций. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4 

Форма практического задания: лабораторная работа 
Выполнить индивидуальные задания, подготовить отчет со скриншотами. 
Задания сдать преподавателю лично, отчет прикрепить в СДО. 
Разработать макрос, преобразующий активный рабочий лист к виду (по номеру 

варианта). 
Порядок выполнения работы:  
1. Выделить необходимые для создания макроса операторы: заливка ячейки, 

изменение шрифта (цвет, выравнивание и т.п.), изменение размеров ячеек, копирование и др. 
2. С помощью макрорекордера записать несколько макросов по изменению ячейки 

(шрифта, цвет, выравнивание и т.п.), шрифта (цвет, выравнивание и т.п.), размеров ячеек и 
др. 

3. Разработать свой макрос (согласно варианту), используя операторы из записанных 
макросов.  
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4 

Форма рубежного контроля: тестирование 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4 

Форма рубежного контроля: лабораторная работа 
Выполнить общие и индивидуальные задания, подготовить отчет со скриншотами. 
Задания сдать преподавателю лично (тестирование будет проводиться на диске 

public), отчет прикрепить в СДО. 
Задания общие (без вариантов) 
Важно: для удобства работы на экране должны быть одновременно видны текст 

документа, к которому в данный момент обращается макрос, и окно редактора кода. 
1. Ввести данные макросы, выполнить их пошагово, добавить комментарии. На их 

основе разработать следующие приложения:  
2. Создать список всех папок и файлов заданной директории в документе Word и 

одновременно в рабочей книге Excel. 
3. Удалить все файлы, в имени которых есть заданная группа символов, из заданной 

директории. (Например, удалить все файлы студента Иванова: «Лаба 1 Иванов.docm», 
«Конспект Иванов.docx», «Расписание Иванов.xlsx» и т.п.). 

4. Вывести все файлы заданной директории формата .docx с подробным перечнем их 
свойств и характеристик (размер, дата создания, дата изменения и т.п.). 

5. Разработать и протестировать макрос, который копирует все текстовые файлы (с 
расширением «.txt») из заданной папки в создаваемую программно папку. 

6. Разработать и протестировать макрос, который находит и удаляет все файлы с 
именем «Для удаления.*» в заданной папке. 

7. Разработать и протестировать макрос, который создает файл «Список.txt» и 
записывает в него имена всех файлов заданной папки 

8. Разработать и протестировать макрос, который создает папку «Архив» и 
перемещает в нее все файлы из заданной папки, созданные до 01.10.2016, если они есть. 

9. Разработать и протестировать макрос, который создает папку «Склад» и 
перемещает в нее все файлы из заданной папки, размер которых превышает 100 КБайт, если 
они есть. 

10. Изучить базовый алгоритм перебора всех папок данной директории независимо от 
глубины вложения, выполняя его пошагово, добавить подробные комментарии. 

Задания индивидуальные (по вариантам) 
1 вариант 
Разработать приложение для копирования всех файлов, созданных после 01.10.2019, в 

отдельную, вновь созданную папку. 
2 вариант 
Разработать приложение для копирования всех Word-файлов, в отдельную, вновь 

созданную папку. 

МОДУЛЬ 1 Раздел 1.5. Координация деятельности по созданию, использованию 
и развитию высокопроизводительных вычислительных, телекоммуникационных и 

информационных ресурсов. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.5 

Форма практического задания: лабораторная работа 
Выполнить индивидуальные задания – провести координацию деятельности по 

созданию Вычислительной сети, на примере конкретного предприятия , подготовить отчет со 
скриншотами. 
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Задания сдать преподавателю лично, отчет прикрепить в СДО. 
Разработать макрос, преобразующий активный рабочий лист к виду (по номеру 

варианта). 
Порядок выполнения работы:  
1. Выделить необходимые для создания макроса операторы: заливка ячейки, 

изменение шрифта (цвет, выравнивание и т.п.), изменение размеров ячеек, копирование и др. 
2. С помощью макрорекордера записать несколько макросов по изменению ячейки 

(шрифта, цвет, выравнивание и т.п.), шрифта (цвет, выравнивание и т.п.), размеров ячеек и 
др. 

3. Разработать свой макрос (согласно варианту), используя операторы из записанных 
макросов.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.5 

Форма рубежного контроля: тестирование 

 

МОДУЛЬ 1 Раздел 1.6. Принципы формирования списков Тор500 и Тор50. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.6 

Форма практического задания: лабораторная работа 
Выполнить индивидуальные задания – провести формирование списков для  

вычислительной сети, на примере конкретного предприятия, подготовить отчет со 
скриншотами. 

Задания сдать преподавателю лично, отчет прикрепить в СДО. 
Разработать макрос, преобразующий активный рабочий лист к виду (по номеру 

варианта). 
Порядок выполнения работы:  
1. Выделить необходимые для создания макроса операторы: заливка ячейки, 

изменение шрифта (цвет, выравнивание и т.п.), изменение размеров ячеек, копирование и др. 
2. С помощью макрорекордера записать несколько макросов по изменению ячейки 

(шрифта, цвет, выравнивание и т.п.), шрифта (цвет, выравнивание и т.п.), размеров ячеек и 
др. 

3. Разработать свой макрос (согласно варианту), используя операторы из записанных 
макросов.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.6  

Форма рубежного контроля: лабораторная работа 
Ввести и пошагово выполнить все приведенные выше макросы по темам: 
Массивы одномерные, двумерные, статические, динамические 
Пользовательские процедуры и функции, в том числе рекурсивные 
Строки, времена, даты 
Дополнить их комментариями, подготовить отчет со скриншотами. 
Отчет прикрепить в СДО. 
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МОДУЛЬ 2. Программирование с параллельными данными. Исчисление 
взаимодействующих систем и высокопризводительные вычисления. 

МОДУЛЬ 2. РАЗДЕЛ 2.1. Концепции параллельных данных и особенности 
реализации MIMD. Языки с параллельными данными и основные операции, 
особенности команды WHERE. 

Цель: овладение технологиями параллельных данных и особенности реализации 
MIMD  

Перечень изучаемых элементов содержания 

 
1. Знакомство с платформой 8.3 
2. Общие положения 
3. Создание новой информационной базы 
4. Константы 
5. Справочники 
6. Общее описание и назначение 
7. Иерархия 
8. Предопределенные элементы 
9. Реквизиты справочника 
10. Табличная часть 
11. Подчинение 
12. Форма. Форма списка, форма элемента 
13. Перечисление 
14. Элементы управления формы 
15. Поле 
16. Команда 
17. Группа 
18. Таблица 
19. Обработчик события 
20. Документ 
21. Реквизиты шапки 
22. Формы документа 
23. Реквизиты табличной части 
24. Печать документа. Конструктор печати 
25. Функциональные опции 
26. Подсистемы и интерфейс 
27. Регистр сведений 
28. Запрос 
29. Отчет. Компоновка данных. 
30. Команды MIMD. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1 

Форма практического задания: лабораторная работа 
Тема: начинаем программировать: подсистемы, справочники, регистры, документы, 

отчеты 

 

МОДУЛЬ 2. РАЗДЕЛ 2.1. Технология OpenMP. Концепция нитей, балансировка 
нагрузки, особенности организации параллельного цикла вOpenMP.  Сходство и 

различие операций в MPI и OpenMP 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2 

Форма практического задания: лабораторная работа 
Тема: улучшаем интерфейс: «облагораживаем» подсистемы, меняем состав 

подсистем, рабочий стол, командный интерфейс основного раздела, управляемые формы 

 

МОДУЛЬ 2. РАЗДЕЛ 2.3. Использование многопроцессорных системы для 
решения «вычислительных» и «невычислительных» задач. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3 

Форма практического задания: лабораторная работа 
Тема: улучшаем интерфейс: стандартные и обычные реквизиты, представления 

объектов, быстрый выбор значений, настройка отчетов, варианты отчетов 

 

МОДУЛЬ 2. РАЗДЕЛ 2.4. Анализ параллельных процессов на основе ССS 
(CalculusforCommunicatingSystems). 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.4 

Форма практического задания: лабораторная работа 

Тема: проводим решения на основе многопроцессорных систем на основе ССS 
(CalculusforCommunicatingSystems). 

 

МОДУЛЬ 2. РАЗДЕЛ 2.5. Описание поведение процесса в ССS, диаграмма 
описания поведение процесса в ССS. Операторы выбора, оператор композиции. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.5 

Форма практического задания: лабораторная работа 
Тема: проводим решения на основе многопроцессорных систем в ССS. 

 

МОДУЛЬ 2. РАЗДЕЛ 2.6. Идеи семантики ССS, формальные определения ССS. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.6 

Форма практического задания: лабораторная работа 
Тема: проводим решения на основе многопроцессорных систем 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является экзамены, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ОПК-1 Способен 
самостоятельно 
приобретать, 
развивать и 
применять 
математические, 
естественнонаучные, 
социально-
экономические и 
профессиональные 
знания для решения 
нестандартных задач, 
в том числе в новой 
или незнакомой 
среде и в 
междисциплинарном 
контексте; 

ОПК-1.1 Знать: 
математические, 
естественнонаучные и 
социально-экономические 
методы для использования в 
профессиональной 
деятельности 

Этап формирования знаний 

ОПК-1.2 Уметь: решать 
нестандартные 
профессиональные задачи, в 
том числе в новой или 
незнакомой среде и в 
междисциплинарном 
контексте, с применением 
математических, 
естественнонаучных, 
социальноэкономических и 
профессиональных знаний 

Этап формирования умений 

ОПК-1- 1.3 Владеть: 
методами теоретического и 
экспериментального 
исследования объектов 
профессиональной 
деятельности, в том числе в 
новой или незнакомой среде 
и в междисциплинарном 
контексте 

Этап формирования 
навыков и получения опыта 

ОПК-2 Способен 
совершенствовать и 
реализовывать новые 
математические 

ОПК-2.1 Знать: 
современные 
информационно-
коммуникационные и 

Этап формирования знаний 
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методы решения 
прикладных задач 

интеллектуальные 
технологии, 
инструментальные среды, 
программно-технические 
платформы для решения 
профессиональных зада 
ОПК -2.2 Уметь: решать 
нестандартные 
профессиональные задачи, в 
том числе в новой 
или незнакомой среде и в 
междисциплинарном 
контексте, с применением 
математических, 
естественнонаучных, 
социальноэкономических и 
профессиональных знаний 

Этап формирования умений 

ОПК - 2.3  Владеть: опытом 
выявления различных 
контекстов, в которых 
протекают процессы 
обучения, воспитания и 
социализации; опытом 
использования методов 
диагностики особенностей 
учащихся в практике; 
способами проектной 
деятельности в образовании; 
опытом участия в 
проектировании ООП 

Этап формирования 
навыков и получения опыта 

ОПК-3  
ОПК-3.1 Знать: принципы, 
методы и средства анализа и 
структурирования 
профессиональной 
информации 

Этап формирования знаний 

ОПК-3.2 Умеет: 
анализировать 
профессиональную 
информацию, выделять в 
ней главное, 
структурировать, оформлять 
и представлять в виде 
аналитических обзоров 

Этап формирования умений 

ОПК - 3.3 Владеть: 
методами подготовки 
научных докладов, 
публикаций и 
аналитических обзоров с 
обоснованными выводами и 
рекомендациями 

Этап формирования 
навыков и получения опыта 

ОПК-5  
ОПК-5.1 Знать: современное 

Этап формирования знаний 
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программное и аппаратное 
обеспечение 
информационных и 
автоматизированных систем 

 

ОПК-5.2 Уметь: 
разрабатывать программное 
и аппаратное обеспечение 
информационных и  
автоматизированных систем 
для решения 
профессиональных задач; 

Этап формирования умений 

ОПК-5.3 Владеть: методами 
модернизации 
программного и 
аппаратного обеспечения 
информационных и 
автоматизированных систем 
для решения 
профессиональных задач. 

Этап формирования 
навыков и получения опыта 

 

 

 

ОПК-6  
ОПК-6.1 Знать: аппаратные 
средства и платформы 
инфраструктуры 
информационных 
технологий, виды, 
назначение, архитектуру, 
методы разработки и 
администрирования 
программно-аппаратных 
комплексов объекта 
профессиональной 
деятельности 

Этап формирования знаний 

ОПК-6.2 Умеет: 
анализировать техническое 
задание , разрабатывать и 
оптимизировать 
программный код для 
решения задач обработки 
информации и 
автоматизированного 

Этап формирования умений 
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проектирования 

ОПК - 6.3 Владеть: 
методами составления 
технической документации 
по использованию и 
настройке компонентов 
программно-аппаратного 
комплекса 

Этап формирования 
навыков и получения опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 
оценивания 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-5 
ОПК-6 

 
 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
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[0-6] баллов. 
 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-5 
ОПК-6 

 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-5 
ОПК-6 

 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 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 

 
 
Теоретический блок вопросов: модуль 1. 
 

1. Среда программирования, ввод-вывод данных 
2. Основы программирования 
3. Работа с коллекцией Bookmarks. Использование шаблонов. Пример. 
4. Одновременная работа с Word и Excel. Инициализация и установка ссылки на 

объект. Пример. 



 

36

5. Объектыиколлекции Word: Documents, Document, Bookmarks, Paragraphs, 
Sentences, Words, Characters, Selection, Range, ActiveDocument, ThisDocument 

6. Инициализация и установка ссылки на объект 
7. Свойстваиметодыобъектов Word: Count, Item, Add, Open, Close, Save, SaveAs, 

Activate, FullName, Name, Select 
8. Открытие текстовый файл для создания и записи в него новой информации, 

для добавления информации, для считывания уже имеющейся информации, 
закрытие файла 

9. Содержимое текстового файла. Считывание информации из файла – 
построчно, посимвольно 

10. Функции работы с текстовыми файлами: количество символов в файле, конец 
файла 

11. Пользовательские формы и элементы управления 
12. Label (Надпись)  
13. CommandBotton (Кнопка) 
14. TextBox (Поле для ввода) 
15. OptionButton (Радиокнопка) (OptionButton) Радиокнопка 
16. CheckBox (Флажок) 
17. ComboBox (Поле со списком) 
18. ListBox (Список) 
19. Frame (Рамка) 
20. ToggleButton (Выключатель) 
21. ScrollBar (Полоса прокрутки) 
22. Image (Изображение) 
23. MultiPage (Набор страниц) 
24. Объект FileSystemObject, его использование, пример. 
25. Функция CreateObject ее использование, пример. 
26. Метод DriveExists объекта FileSystemObject его использование, пример. 
27. Объект Drive, его свойства, примеры использования. Пример. 
28. Методы FolderExists и FileExists объекта FileSystemObject, их использование, 

примеры. 
29. Создание и удаление каталога средствами VBA. Пример. 
30. Получение информации о каталоге средствами VBA. Пример. 
31. Копирование и перемещение файла средствами VBA. Пример. 
32. Удаление файла средствами VBA. Пример. 
33. Получение информации о файле средствами VBA. Пример. 
34. Получение списка всех файлов данного каталога средствами VBA. Пример. 
35. Функции и операторы по работе с файлами и каталогами. Пример. 
36. Просмотр всех файлов в каталоге. Пример. 
37. Просмотр всех файлов и подкаталогов данного каталога. Пример. 
38. Создание и удаление каталога средствами VBA. Пример. 
39. Получение информации о каталоге средствами VBA. Пример. 
40. Групповая работа с файлами и папками 
41. Создание приложений MSOffice 
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Аналитическое задание: 

 
Аналитическое задание 1. Разработать макрос для выполнения следующих действий. 

Создать новую рабочую книгу, в ячейки первого рабочего листа поместить имена всех 
открытых документов Word 

Аналитическое задание 2. Разработать макрос для выполнения следующих действий. 
Создать шаблон поздравления со сдачей (либо провалом) зачета, с его помощью создать 
поздравления на каждого студента своей группы. Информацию (фамилия студента, 
зачтено/не зачтено) брать из рабочей книги Excel 

Аналитическое задание 3. Разработать макрос для выполнения следующих действий. 
Создать новый документ Word, в него поместить имена всех открытых рабочих книг Excel 

Разработать макрос для выполнения следующих действий. Создать шаблон 
поздравления со сдачей (либо провалом) зачета, с его помощью создать поздравления на 
каждого студента своей группы. Информацию (фамилия студента, зачтено/не зачтено) брать 
из документа Word 

Аналитическое задание 4. Разработать макрос для выполнения следующих действий. 
Создать новую рабочую книгу, в ячейки первого рабочего листа поместить количество 
абзацев и символов открытого документа Word. 

Аналитическое задание 5. Разработать макрос для выполнения следующих действий. 
Создать шаблон поздравления с окончанием сессии. С его помощью создать поздравления на 
каждого студента своей группы. Информацию (фамилия и имя студента) брать из рабочей 
книги Excel 

Аналитическое задание 6. Разработать макрос для выполнения следующих действий. 
Создать новый документ Word, в него поместить количество рабочих листов уже открытой 
рабочей книги Excel 

Аналитическое задание 7. Разработать макрос для выполнения следующих действий. 
Создать шаблон поздравления с окончанием сессии. С его помощью создать поздравления на 
каждого студента своей группы. Информацию (фамилия и имя студента) брать из документа 
Word 

Аналитическое задание 8. Разработать макрос для выполнения следующих действий. 
Создать и сохранить три новых документа Word и новую рабочую книгу, в ячейки первого 
рабочего листа поместить полные имена созданных документов. 

Аналитическое задание 9. Разработать макрос для выполнения следующих действий. 
Создать шаблон резюме для трудоустройства студентов своей группы. С его помощью 
создать резюме на каждого студента своей группы. Информацию (ФИО, предполагаемая 
зарплата) брать из рабочей книги Excel 

Аналитическое задание 10. Разработать макрос для выполнения следующих 
действий. Создать и сохранить три новых рабочих книги и новый документ Word, в него 
поместить полные имена созданных рабочих книг 

Аналитическое задание 11.Разработать макрос для выполнения следующих 
действий. Создать шаблон резюме для трудоустройства студентов своей группы. С его 
помощью создать резюме на каждого студента своей группы. Информацию (ФИО, 
предполагаемая должность) брать из документа Word 

Аналитическое задание 11. Разработать макрос для выполнения следующих 
действий. Создать новую рабочую книгу, в ячейки первого рабочего листа поместить три 
первых абзаца открытого документа Word. 
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Аналитическое задание 13. Разработать макрос для выполнения следующих 
действий. Создать шаблон поздравления с днем рождения. С его помощью создать 
поздравления на каждого студента своей группы. Информацию (Имя, дата рождения) брать 
из рабочей книги Excel 

Аналитическое задание 14. Разработать макрос для выполнения следующих 
действий. Создать новый документ Word, в три первых его абзаца поместить текст из первых 
трех ячеек первого столбца рабочей книги Excel 

Аналитическое задание 15. Разработать макрос для выполнения следующих 
действий. Создать шаблон поздравления с днем рождения. С его помощью создать 
поздравления на каждого студента своей группы. Информацию (Имя, дата рождения) брать 
из документа Word 

Аналитическое задание 16. Создать проект, который позволил бы добавлять 
рабочую книгу. Использовать пользовательскую форму и 

Аналитическое задание 17. Создать проект, который позволил бы сохранять 
рабочую книгу под заданным именем в указанной папке. Использовать пользовательскую 
форму и 

Аналитическое задание 18. Создать проект, который позволил бы добавлять рабочий 
лист в рабочую книгу. Использовать пользовательскую форму и 

Аналитическое задание 19. Создать проект, который позволил бы открывать 
рабочую книгу с заданным именем, которая находится в указанной папке. Использовать 
пользовательскую форму и 

 
Теоретический блок вопросов, модуль 2: 
Знакомство с платформой 8.3 

1. Общие положения 
2. Создание новой информационной базы 
3. Константы 
4. Справочники 
5. Общее описание и назначение 
6. Иерархия 
7. Предопределенные элементы 
8. Реквизиты справочника 
9. Табличная часть 
10. Подчинение 
11. Форма. Форма списка, форма элемента 
12. Перечисление 
13. Элементы управления формы 
14. Поле 
15. Команда 
16. Группа 
17. Таблица 
18. Обработчик события 
19. Документ 
20. Реквизиты шапки 
21. Формы документа 
22. Реквизиты табличной части 
23. Печать документа. Конструктор печати 
24. Функциональные опции 
25. Подсистемы и интерфейс 
26. Регистр сведений 



 

39

27. Запрос 
28. Отчет. Компоновка данных 

 

 

Аналитическое задание:программирование 

 
Аналитическое задание 1. Компьютерные технологии на основе платформы 1С 
 

1. Среда программирования, ввод-вывод данных 
2. Основы программирования 
3. Выражения, в том числе логические 
4. Ветвления (If Then Else, Select Case) 
5. Циклы (For, While, Do Loop) 
6. Массивы одномерные, двумерные, статические, динамические 
7. Строки, времена, даты 
8. Пользовательские процедуры и функции, в том числе рекурсивные 
9. Работа с текстовыми файлами 
10. Пользовательские формы и управляющие элементы 
11. Макрорекордер – наш универсальный помощник 
12. Объектная модель MS Word 
13. Использование шаблонов и закладок 
14. Объектная модель MS Excel 
15. Защита книги, листа, ячейки 
16. Работа с документами и книгами 
17. Обработка событий 
18. Групповая работа с файлами и папками 
19. Создание приложений MSOffice 
20. Анкета 
21. Тест 
22. Мастер билетов и т.д. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Среда программирования, ввод-вывод данных 
2. Основы программирования 
3. Работа с коллекцией Bookmarks. Использование шаблонов. Пример. 
4. Одновременная работа с Word и Excel. Инициализация и установка ссылки на объект. 

Пример. 
5. Объектыиколлекции Word: Documents, Document, Bookmarks, Paragraphs, Sentences, 

Words, Characters, Selection, Range, ActiveDocument, ThisDocument 
6. Инициализация и установка ссылки на объект 
7. Свойстваиметодыобъектов Word: Count, Item, Add, Open, Close, Save, SaveAs, 

Activate, FullName, Name, Select 
8. Открытие текстовый файл для создания и записи в него новой информации, для 

добавления информации, для считывания уже имеющейся информации, закрытие 
файла 
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9. Содержимое текстового файла. Считывание информации из файла – построчно, 
посимвольно 

10. Функции работы с текстовыми файлами: количество символов в файле, конец файла 
11. Пользовательские формы и элементы управления 
12. Label (Надпись)  
13. CommandBotton (Кнопка) 
14. TextBox (Поле для ввода) 
15. OptionButton (Радиокнопка) (OptionButton) Радиокнопка 
16. CheckBox (Флажок) 
17. ComboBox (Поле со списком) 
18. ListBox (Список) 
19. Frame (Рамка) 
20. ToggleButton (Выключатель) 
21. ScrollBar (Полоса прокрутки) 
22. Image (Изображение) 
23. MultiPage (Набор страниц) 
24. Объект FileSystemObject, его использование, пример. 
25. Функция CreateObject ее использование, пример. 
26. Метод DriveExists объекта FileSystemObject его использование, пример. 
27. Объект Drive, его свойства, примеры использования. Пример. 
28. Методы FolderExists и FileExists объекта FileSystemObject, их использование, 

примеры. 
29. Создание и удаление каталога средствами VBA. Пример. 
30. Получение информации о каталоге средствами VBA. Пример. 
31. Копирование и перемещение файла средствами VBA. Пример. 
32. Удаление файла средствами VBA. Пример. 
33. Получение информации о файле средствами VBA. Пример. 
34. Получение списка всех файлов данного каталога средствами VBA. Пример. 
35. Функции и операторы по работе с файлами и каталогами. Пример. 
36. Просмотр всех файлов в каталоге. Пример. 
37. Просмотр всех файлов и подкаталогов данного каталога. Пример. 
38. Создание и удаление каталога средствами VBA. Пример. 
39. Получение информации о каталоге средствами VBA. Пример. 
40. Групповая работа с файлами и папками 
41. Создание приложений MSOffice 

 

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

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ 
Магистратуры/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 



 

41

образования -  программам Магистратуры, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам Магистратуры, 
программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 
социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Казанский, А. А.  Прикладное программирование на Excel 2019 : учебное пособие 
для вузов / А. А. Казанский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 171 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12022-6. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451407 . 

2. Кубенский, А. А.  Функциональное программирование : учебник и практикум для 
вузов / А. А. Кубенский. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 348 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-9242-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451097. 

3. Маркин, А. В.  Программирование на SQL в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 
вузов / А. В. Маркин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
403 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12256-5. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452357 

4. Нагаева, И. А.  Программирование: Delphi : учебное пособие для вузов / 
И. А. Нагаева, И. А. Кузнецов ; под редакцией И. А. Нагаевой. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 302 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07098-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454907. 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Программирование: математическая логика : учебное пособие для вузов / 
М. В. Швецкий, М. В. Демидов, А. В. Голанова, И. А. Кудрявцева. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 675 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-11009-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/439066. 

2. Казанский, А. А.  Программирование на Visual C# : учебное пособие для вузов / 
А. А. Казанский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12338-8. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451467. 

3. Огнева, М. В.  Программирование на языке С++: практический курс : учебное 
пособие для вузов / М. В. Огнева, Е. В. Кудрина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
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335 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05123-0. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454165. 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины 

№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека 
онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных 
заведений, публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты 
более 34 млн научных публикаций и 
патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/  

 

4. База данных 
«EastView» 

Полнотекстовая база данных периодических 
изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 
5.  База данных 

международного 
индекса научного 
цитирования  
«Scopus» 

Библиографическая и реферативная база 
данных и инструмент для отслеживания 
цитируемости статей, опубликованных в 
научных изданиях 

http://www.scopus.com 

6. Международный 
индекс научного 
цитирования «Web 
of Science»  

Поисковая интернет-платформа, 
объединяющая реферативные базы данных 
публикаций в научных журналах и патентов, 
в том числе базы, учитывающие взаимное 
цитирование публикаций. Web of Science 
охватывает материалы по естественным, 
техническим, общественным, гуманитарным 
наукам и искусству.  

http://webofknowledge.
com 
 

 

7. Электронная 
библиотека 
«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет доступ более чем 
к 30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru 
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Специальные разделы 

программирования» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях 
и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров 
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и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной дисциплины, 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
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степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 
допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 
право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение 
1. Офисный пакет: MicrosoftOffice, OpenOfficeилиLibreOffice. 
2. Microsoft Project. 
3. 1C.Предприятие 8.0 или выше. 
4. Инструментальные системы (Python, AndroidStudio). 
5. Системы управления базами данных (SQLServer 2019 Developer, MySQL, SQLite) 
6. Инструментальные средства описания бизнес-процессов (Ramus, BizAgi Modeler) 

Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
7. Acrobat Reader DC 
8. Операционная система Windows 7  
9. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
10. Справочно-правовая система Консультант+  
11. Acrobat Reader DC  
12. 7-Zip  
13. SKYDNS 
14. TrueConf(client) 

 
*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины. 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 
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№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1.  
ЭБС 
«Университетска
я библиотека 
онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ 
высших и средних учебных 
заведений, публичных 
библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее 
востребованным материалам 
по всем отраслям знаний от 
ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  
Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-
аналитический портал в 
области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 млн 
научных публикаций и 
патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  
Образовательна
я платформа 
Юрайт 

Электронно-библиотечная 
система для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и 
методической литературе по 
различным дисциплинам. 

https://urait.ru/  

 

4.  
База данных 
«EastView» 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5.  
База данных 
международного 
индекса 
научного 
цитирования  
«Scopus» 

Библиографическая и 
реферативная база данных и 
инструмент для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях 

http://www.scopus.com 

6.  
Международны Поисковая интернет- http://webofknowledge.
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№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

й индекс 
научного 
цитирования 
«Web of Science»  

платформа, объединяющая 
реферативные базы данных 
публикаций в научных 
журналах и патентов, в том 
числе базы, учитывающие 
взаимное цитирование 
публикаций. Web of Science 
охватывает материалы по 
естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным 
наукам и искусству.  

com 

 

 

7.  
Электронная 
библиотека 
«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет 
доступ более чем к 30 
журналам, выпускаемых 
Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Специальные разделы программирования» в 
рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по 
направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника (магистратуры) 
направленность «Теоретическая информатика» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 
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5.6 Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины «Специальные разделы программирования» 
применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 
обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Специальные разделы программирования» 
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Специальные разделы программирования» 
предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Специальные разделы программирования» 
предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 
аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 
среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 
возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 
тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

Методика применения дистанционных образовательных технологий при реализации 
учебной дисциплины «Специальные разделы программирования» представлена в 
приложениях основной профессиональной образовательной программы 09.04.01 
«Информатика и вычислительная техника» (Магистратура). 

В рамках учебной дисциплины «Специальные разделы программирования» 
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний о современных компьютерных технологиях с последующим применением их в 
профессиональной сфере в производственно-технологический, педагогической и научно-
исследовательской деятельности.  

Задачи учебной дисциплины: 
- научиться применять компьютерные технологии в профессиональной деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы магистратуры  

Учебная дисциплина «Интерактивная электронная техническая документация»  
реализуется в обязательной части основной профессиональной образовательной программы 
по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 
(магистратуры) направленность «Теоретическая информатика» очной и заочной  формам 
обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Специальные разделы программирования базируется 
на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 
материала бакалавриата «Информатика и вычислительная техника». 

Изучение учебной дисциплины «Интерактивная электронная техническая 

документация»  является базовым для последующего освоения программного материала 
производственных практик и работы над магистерской диссертацией. 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основнойпрофессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: ОПК-3 в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой высшего образования – программа Магистратуры по 
направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника (магистратуры) 
направленность «Теоретическая информатика» (магистр)». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: ОПК-3.   

Категория 
компетенций 

Код 
компете

н-ции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименовани
е индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 
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Обще 
профессиональная 

Теоретические и 
практические 
основы 
профессионально
й деятельности 

ОПК-3 Способен 
анализировать 
профессиональную 
информацию, 
выделять в ней 
главное, 
структурировать, 
оформлять и 
представлять в виде 
аналитических 
обзоров с 
обоснованными 
выводами и 
рекомендациями; 

ОПК-3.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции  

ОПК-3.ИД-2. 
Планирует, 
организует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 

ОПК-3.ИД-3. 
Применяет 
методы 
анализа 
результатов 
практической 
деятельности 
в рамках 
компетенции 
и 
формулирует 
на их основе 
способы 
решения 
поставленных 
задач и 
способы 
устранения 
выявленных 
ошибок 

ОПК-3.1. Знать: 
принципы, методы 
и средства анализа 
и структурирования 
профессиональной 
информации 

ОПК-3.2. уметь: 
анализировать 
профессиональную 
информацию, 
выделять в ней 
главное, 
структурировать, 
оформлять и 
представлять в виде 
аналитических 
обзоров 

ОПК-3.3. Владеть: 
методами 
подготовки 
научных докладов, 
публикаций и 
аналитических 
обзоров с 
обоснованными 
выводами и 
рекомендациями 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 1 семестре, составляет 4 зачетных 
единиц. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

1         
Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 72 72         

Учебные занятия лекционного типа 12 12         
из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия             
из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия 20 20         
из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 40 40         
из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 63 63         
из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 9 9         
Форма промежуточной аттестации   зачет         
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 144 144         

заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

1         
Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 32 32         

Учебные занятия лекционного типа 8 8         
из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия             
из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия 8 8         
из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 16 16         
из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 108 108         
из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 4 4         
Форма промежуточной аттестации   зачет         
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 144 144         

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 33 15   18   4       4   10   

Раздел 1.2 34 16   18   4       4   10   

Раздел 1.3 34 16   18   2       6   10   

Раздел 1.4 34 16   18   2       6   10   

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

9                         

Общий объем, 
часов 

144 63   72   12       20   40   

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

Общий объем, 
часов 

144 63   72   12       20   40   

 

заочная форма обучения 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 
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В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 35 27   8   2       2   4   

Раздел 1.2 35 27   8   2       2   4   

Раздел 1.3 35 27   8   2       2   4   

Раздел 1.4 35 27   8   2       2   4   

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

4                         

Общий объем, 
часов 

144 108   32   8       8   16   

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

Общий объем, 
часов 

144 108   32   8       8   16   

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 15 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2 16 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.3 16 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.4 16 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
63 27   28   8   

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
63 27   28   8   

 

заочная форма обучения 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Ф
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и
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к
ой

 
ак
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в

н
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ти
 

В
ы

п
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н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 27 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2 27 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.3 27 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.4 27 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
108 48   52   8   

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
108 48   52   8   

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

МОДУЛЬ 1 (1 семестр) 

РАЗДЕЛ 1.1.  Система управления базовыми модулями ИЭТР.  
Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний процессов 

технологии информационной поддержки  наукоемких изделий с последующим применением 
в профессиональной сфере и практических навыков разработки процессов управления базой 
данных технической документации  на соответствие требований российских стандартов 
Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), Единой системы программной 
документации (ЕСПД), Единой системы технологической документации ( ЕСТД) .  
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Технология и технологический процесс. Основные понятия разработки базы данных 
технической документации: сущность, предметная область. Управление изменениями в  базе 
данных технической документации на соответствие требований российских государственных 
стандартов ЕСКД. Понятие интерактивных электронных технических руководств (ИЭТР). 
Классификация интерактивных электронных технических руководств, классы ИЭТР. Обзор 
применение интерактивных электронных технических руководств для различных отраслей 
промышленности, в т.ч. машиностроение, автомобилестроение, двигателестроение, изделия 
специального реабилитационного назначения для людей в ОВЗ и т.д. Обзор программного 
обеспечения на разработку интерактивных электронных технических руководств. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Назначение базы данных технической документации. 
2. Классификация интерактивных электронных технических руководств  

3. Технология внесения технической документации в базу данных. 
4. Управление изменениями в базе данных технической документации на соответствие 

требований российских государственных стандартов ЕСКД. 
5.  Применение ИЭТР. 
6. Обзор требований российских государственных стандартов ЕСКД на разработку 

ИЭТР. 
7.  Обзор требований к разработке технической документации (конструкторской, 
программной, технологической, эксплуатационной) 
8.  Обзор программного обеспечения на разработку интерактивных электронных 
технических руководств. 
9. Выбор и обоснование выбора программного обеспечения на разработку 
интерактивных электронных технических руководств  
10. Технология и технологический процесс применения интерактивных электронных 
технических руководств для информационной поддержки наукоемких изделий 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
 

Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1.1 

Знакомство с интерактивным электронным техническим руководством (ИЭТР) 

Лабораторная работа № 1.1.1 «Назначение базы данных технической документации» 
Лабораторная работа № 1.1.2 «Классификация интерактивных электронных 

технических руководств» 
Лабораторная работа № 1.1.3 «Технология внесения технической документации в базу 

данных» 
Лабораторная работа № 1.1.4 «Управление изменениями в базе данных технической 

документации на соответствие требований российских государственных стандартов ЕСКД» 
Лабораторная работа № 1.1.5 «Применение ИЭТР» 
Лабораторная работа № 1.1.6 «Обзор требований российских государственных 

стандартов ЕСКД на разработку ИЭТР» 
Лабораторная работа № 1.1.7 «Обзор требований к разработке технической 

документации (конструкторской, программной, технологической, эксплуатационной)» 
Лабораторная работа № 1.1.8 «Обзор программного обеспечения на разработку 

интерактивных электронных технических руководств» 
Лабораторная работа № 1.1.9 «Выбор и обоснование выбора программного 

обеспечения на разработку интерактивных электронных технических руководств» 
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Лабораторная работа № 1.1.10 «Технология и технологический процесс применения 
интерактивных электронных технических руководств для информационной поддержки 
наукоемких изделий» 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 

 

РАЗДЕЛ 1.2.  Проектирование электронных каталогов ИЭТР. 

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний построения 
концептуальной, логической и физической моделей базы данных технической документации 
с последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 
проектирования ИЭТР, применению ИЭТР в технологии информационной поддержки 
наукоемких изделий. Обзор требований международных стандартов информационной 
поддержки наукоемких изделий по разработке электронных каталогов на соответствие 
требованиям отечественных ГОСТ.    

   

Перечень изучаемых элементов содержания 

Изучение требований российского государственного стандарта ЕСКД 2.601 
«Эксплуатационные документы». Изучение понятий: модуль данных, наукоемкие изделия, 
многоуровневая система деление (система-подсистема-агрегат-блок-узел). Проектирование 
модулей данных в общей базе данных эксплуатационной документации 
(ОБДЭД).Применение российского программного обеспечения TG Builder для разработки 
модулей данных. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Требований российского государственного стандарта ЕСКД 2.601 

«Эксплуатационные документы» к проектированию базы данных технической документации 

2. Понятие модуль данных.  
3. Создание дерева модулей данных в программном комплексе TG Builder. 
4. Ввод данных в модуль данных.   
5. Средства автоматизации ввода данных. 
6. Создание списков модулей данных. 
7. Виды стандартных форм проверки наличия и общего количества модулей данных. 
8. Создание связей между модулями данных. 
9. Технология просмотра содержимого модуля данных. 
10. Технология удаления модулей данных при проектировании. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1.2 

Проектирование модулей данных технической документации 
Лабораторная работа № 1.2.1 «Разработка перечня требований российского 
государственного стандарта ЕСКД 2.601 «Эксплуатационные документы» к 
проектированию базы данных технической документации» 
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Лабораторная работа № 1.2.2 «Проектирование модулей данных в программном 
обеспечении» 
Лабораторная работа № 1.2.3 «Проектирование дерева модулей данных в 
российском программном обеспечении, в т.ч. TG Builder» 
Лабораторная работа № 1.2.4 «Технология ввода технических данных в модуль 
данных» 
Лабораторная работа № 1.2.5 «Создание списков модулей данных» 
Лабораторная работа № 1.2.6 «Создание связей между модулями данных» 
Лабораторная работа № 1.2.7 «Технология просмотра содержимого модуля данных, 
удаление модуля данных» 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 

РАЗДЕЛ 1.3.  Разработка процедуры поиска неисправностей ИЭТР.  

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний построения 
концептуальной, логической и физической моделей интерактивных электронных 
технических руководств различных классов в профессиональной деятельности технического 
специалиста на примере различных отраслей промышленности, в т.ч. для изделий 
специального реабилитационного назначения для людей в ОВЗ. Проектирование ИЭТР. 
Разработка технического задание на проектирование ИЭТР. Настройка поиска 
неисправностей по коду. 

 Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие интерактивных электронных технических руководств. Разработка 
технического задание на проектирование ИЭТР различных классов, в т.ч. как Web-
ориентированных страниц. Общая классификация ИЭТР. Уровни требований к разработке 
различных классов ИЭТР. Определение форматов технических документов (растр, вектор, 
аудио, видео, тест, мультимедиа). Общие требования к визуализации векторной, растровой, 
аудио-видео- документации, мультимедийных сборок) в базе данных ОБДЭД.  

1. Редактор поиска неисправностей.  
2. Редактор по систематизации неисправностей.  
3. Алгоритм поиска неисправностей (пошаговый). 
4. Алгоритм поиска неисправностей (диаграмма). 
5. Алгоритм автоматизации сбора информации по неисправностям.. 
6. Создание списков. 
7. Классификация неисправностей. 
8. Кодирование по классификатору неисправностей. 
9. Технология поиска неисправностей наукоемкого изделия. 
10. Технология поиска неисправностей составных частей наукоемкого изделия. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Разработка технического задания. 
2. Разработка технических требований на проектирование ИЭТР (по классам, в т.ч. 

как Web-ориентированных страниц). 
3. Определение уровня требований к разработке различных классов ИЭТР. 
4. Формирование таблицы форматов данных для внесения в общую базу данных 

технической документации. 
5. Электронная система отображения (ЭСО), визуализация всех видов информации, в 

т.ч. векторной, растровой, аудио-видео-документации, мультимедийных сборок. 
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6. Формирование форматов данных векторной документации. 
7. Формирование форматов данных растровой документации. 
8. Формирование форматов данных аудио-видео- документации. 
9. Формирование форматов данных мультимедийных сборок. 
10. Формирование форматов данных текстовой документации. 
11. Электронный каталог. Шаблон каталога. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1.3 

Разработка модуля данных  
Лабораторная работа № 1.3.1 «Создание модуля данных в программном 
обеспечении» 
Лабораторная работа № 1.3.2 «Создание дерева модулей данных в программном 
обеспечении» 
Лабораторная работа № 1.3.3 «Внесение векторной документации в модуль данных» 
Лабораторная работа № 1.3.4 «Внесение растровой документации в модуль данных» 
Лабораторная работа № 1.3.5 «Внесение текстовой документации в модуль данных» 
Лабораторная работа № 1.3.6 «Внесение аудио-видео-документации в модуль 
данных» 
Лабораторная работа № 1.3.7 «Внесение мультимедийных сборок в модуль данных» 
Лабораторная работа № 1.3.8 «Разработка электронного каталога в соответствии с 
требованями стандартов ГОСТ» 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 

 

РАЗДЕЛ 1.4.  Проектирование интерактивных электронных 
технических руководств различных классов  

Цель: заключается в получении обучающимися практических знаний и умений  
проведения базисных операций с модулями данных в программном комплексе. Управление 
модулями данных, формирование интерактивных ссылок на техническую документации 
другого модуля данных внутри одного проекта интерактивного электронного технического 
руководства (ИЭТР).  

 

 Перечень изучаемых элементов содержания 

Разработка перечня требуемых ссылок на техническую документацию других модулей. 
Понятие и применение внутренней ссылки, внешней ссылки, перекрестной ссылки. 
Специальные подходы к выполнению ссылок, проверка ссылок на валидность. 
Формирование отчета по количеству ссылок и качеству (валидности) их исполнения. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Классы ИЭТР(1-4 класс, 5 класс - Web-ориентированные страницы).  
2. Проектирование внутренней ссылки. 
3. Проектирование внешней ссылки. 
4. Проектирование перекрестной ссылки. 
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5. Проверка ссылок на валидность. 
6. Автоматизация подходов по проверке ссылок на валидность. 
7. Формирование отчета по количеству ссылок. 
8. Формирование отчета по качеству (валидности) выполнения ссылок. 
9. Проверка логики формирования ссылок на валидность. 
10. Проверка наличия сформированных ссылок на валидность. 
11. Изучение технологии исправления ошибок по работе со ссылками, 

формирование технологии качественного исполнения ссылок. Анализ ошибок. 
Анализ рисков на ошибки ссылок в технической документации. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1.4 

Конструкции языка HTML 
Лабораторная работа № 1.4.1 «Команда запроса на наличие модулей данных 

векторной  документации» 
Лабораторная работа № 1.4.2 «Команда запроса на наличие модулей данных 

растровой  документации» 
Лабораторная работа № 1.4.3 «Команда запроса на наличие модулей данных аудио-

видео-документации» 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ  

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
 

Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу  
Описание вариантов предметной области по вариантам, согласно номеру зачетной книжки 

Вариант № 1 
Предметная область: Электронный каталог (система передвижения). 
Основные предметно-значимые сущности: изделие, составная часть изделия, неисправность, 
классификатор, код неисправности.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
-изделие - составная часть изделия - систем классификации и кодирования. 
Основные требования к функциям системы: 
- система классификации и кодирования модулей данных; 
- система классификации и кодирования неисправностей. 

 
 
Вариант № 2 
Электронный каталог (система топливоснабжения). 
Основные предметно-значимые сущности: изделие, составная часть изделия, неисправность, 
классификатор, код неисправности.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
-изделие - составная часть изделия - систем классификации и кодирования. 
Основные требования к функциям системы: 
- система классификации и кодирования модулей данных; 
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- система классификации и кодирования неисправностей. 
 
Вариант № 3 
Электронный каталог (система снабжения воздухом). 
Основные предметно-значимые сущности: изделие, составная часть изделия, неисправность, 
классификатор, код неисправности.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
-изделие - составная часть изделия - систем классификации и кодирования. 
Основные требования к функциям системы: 
- система классификации и кодирования модулей данных; 
- система классификации и кодирования неисправностей. 
 

 
Вариант № 4 
Электронный каталог (гидравлическая система). 
Основные предметно-значимые сущности: изделие, составная часть изделия, неисправность, 
классификатор, код неисправности.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
-изделие - составная часть изделия - систем классификации и кодирования. 
Основные требования к функциям системы: 
- система классификации и кодирования модулей данных; 
- система классификации и кодирования неисправностей. 

 
 
Вариант № 5 
Электронный каталог (система наведения). 
Основные предметно-значимые сущности: изделие, составная часть изделия, неисправность, 
классификатор, код неисправности.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
-изделие - составная часть изделия - систем классификации и кодирования. 
Основные требования к функциям системы: 
- система классификации и кодирования модулей данных; 
- система классификации и кодирования неисправностей. 

 
Вариант № 6 
Электронный каталог (система передвижения). 
Основные предметно-значимые сущности: изделие, составная часть изделия, неисправность, 
классификатор, код неисправности.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
-изделие - составная часть изделия - систем классификации и кодирования. 
Основные требования к функциям системы: 
- система классификации и кодирования модулей данных; 
- система классификации и кодирования неисправностей. 
 
Вариант № 7 
Электронный каталог (система пуска). 
Основные предметно-значимые сущности: изделие, составная часть изделия, неисправность, 
классификатор, код неисправности.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
-изделие - составная часть изделия - систем классификации и кодирования. 
Основные требования к функциям системы: 
- система классификации и кодирования модулей данных; 
- система классификации и кодирования неисправностей. 

 
 
Вариант № 8 
Электронный каталог (система торможения или остановки). 
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Основные предметно-значимые сущности: изделие, составная часть изделия, неисправность, 
классификатор, код неисправности.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
-изделие - составная часть изделия - систем классификации и кодирования. 
Основные требования к функциям системы: 
- система классификации и кодирования модулей данных; 
- система классификации и кодирования неисправностей. 

 
 

Вариант № 9 
Электронный каталог (система водоснабжения). 
Основные предметно-значимые сущности: изделие, составная часть изделия, неисправность, 
классификатор, код неисправности.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
-изделие - составная часть изделия - систем классификации и кодирования. 
Основные требования к функциям системы: 
- система классификации и кодирования модулей данных; 
- система классификации и кодирования неисправностей. 

 
 
Вариант № 10 (цифра 0) 
Электронный каталог (система кондиционирования). 
Основные предметно-значимые сущности: изделие, составная часть изделия, неисправность, 
классификатор, код неисправности.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
-изделие - составная часть изделия - систем классификации и кодирования. 
Основные требования к функциям системы: 
- система классификации и кодирования модулей данных; 
- система классификации и кодирования неисправностей. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является экзамены, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ОПК-3  
ОПК-3.1 Знать: принципы, 
методы и средства анализа и 

Этап формирования знаний 
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структурирования 
профессиональной 
информации 

ОПК-3.2 Умеет: 
анализировать 
профессиональную 
информацию, выделять в 
ней главное, 
структурировать, оформлять 
и представлять в виде 
аналитических обзоров 

Этап формирования умений 

ОПК - 3.3 Владеть: 
методами подготовки 
научных докладов, 
публикаций и 
аналитических обзоров с 
обоснованными выводами и 
рекомендациями 

Этап формирования 
навыков и получения опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 
оценивания 

ОПК-3 
 
 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
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формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

ОПК-3 
 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

ОПК-3 
 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 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 
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Теоретический блок вопросов:  
 

 

1. Системы управления проектами и правил из создания.  
2. Система управления пользователя, их ролями и задачами.  
3. Система автоматизированного формирования модулей данных.   
4. Изучение инструментов для анализа базы данных технической документации. 
5. Изучение Карты ссылок, Дерева исходящих ссылок.  
6. Проведение анализа иллюстраций (статистика, пакетная выгрузка, автоматическое 

задание ICN, пакетная конвертация в формат JPG, поиск и замена иллюстраций).  
7. Изучение карточек каталогов.  
8. Изучение экспорта/импорта в форматах PDB и XML.  
9. Изучение системы отображения готовых руководств TG Browser.  
10. Изучение требований к подготовке публикаций интерактивных электронных 

технических руководств. 
11. Редактор технологических карт (позволяет создавать пооперационное описание 

выполняемых действий для проведения операций технического обслуживания 
(ТО) изделия). 

12. Редактор Описаний (сопровождение  иллюстрациями и таблицами, сведениями о 
необходимом оборудовании, материалах, запасных частях и различных 
требованиях к инфраструктуре и к мерам безопасности). 

13. Редактор модулей данных «Перечень работ технического обслуживания» ( 
предназначен для формирования перечней работ ТО, с указанием условий их 
выполнения). 

14. Редактор модулей данных «Формы технического обслуживания» (предназначен 
для ввода данных о видах и объёмах технического обслуживания). 

15. Редактор электронных каталогов. 
16. Разработка иллюстраций интерактивных электронных каталогов изделий.  
17. Иллюстрирование каталогов (применение растровых и векторных 2D 

иллюстраций и 3D моделей следующих форматов: RH, XVL, VRML) 
18. Технология обработки фото изображений составных частей изделия. 

Моделирование требований в цветовой палитре подложки. 
19. Технология обработки фото изображений составных частей изделия. 

Формализованное описание цветовой палитры. 
20. Обработка фото изображений составных частей изделия в программном 

обеспечении Fotoshopе (онлайн).   

Аналитические задание: 

1. Изучение Системы управления проектами и правил из создания. 
2. Система управления пользователя, их ролями и задачами. 
3. Система автоматизированного формирования модулей данных.   

4. Инструментов анализа базы данных технической документации. 
5. Карты ссылок. Дерево исходящих ссылок. 
6. Анализ иллюстраций (статистика, пакетная выгрузка, автоматическое задание ICN, 

пакетная конвертация в формат JPG, поиск и замена иллюстраций). 
7. Анализ карточек каталогов. 
8. Модуль экспорта/импорта в форматах PDB и XML. 
9. Систему отображения готовых руководств TG Browser. 
10. Требования к подготовке публикаций интерактивных электронных технических 

руководств. 
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1. Редактор поиска неисправностей.  
2. Редактор по систематизации неисправностей.  
3. Алгоритм поиска неисправностей (пошаговый). 
4. Алгоритм поиска неисправностей (диаграмма). 
5. Алгоритм автоматизации сбора информации по неисправностям.. 
6. Создание списков. 
7. Классификация неисправностей. 
8. Кодирование по классификатору неисправностей. 
9. Технология поиска неисправностей наукоемкого изделия. 
10. Технология поиска неисправностей составных частей наукоемкого изделия. 

 

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

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ 
Магистратуры/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования -  программам Магистратуры, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам Магистратуры, 
программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 
социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Казанский, А. А.  Прикладное программирование на Excel 2019 : учебное пособие 
для вузов / А. А. Казанский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 171 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12022-6. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451407. 

2. Кубенский, А. А.  Функциональное программирование : учебник и практикум для 
вузов / А. А. Кубенский. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 348 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-9242-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451097. 
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3. Маркин, А. В.  Программирование на SQL в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 
вузов / А. В. Маркин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
403 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12256-5. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452357 

4. Нагаева, И. А.  Программирование: Delphi : учебное пособие для вузов / 
И. А. Нагаева, И. А. Кузнецов ; под редакцией И. А. Нагаевой. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 302 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07098-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454907. 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Программирование: математическая логика : учебное пособие для вузов / 
М. В. Швецкий, М. В. Демидов, А. В. Голанова, И. А. Кудрявцева. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 675 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-11009-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/439066. 

2. Казанский, А. А.  Программирование на Visual C# : учебное пособие для вузов / 
А. А. Казанский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12338-8. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451467. 

3. Огнева, М. В.  Программирование на языке С++: практический курс : учебное 
пособие для вузов / М. В. Огнева, Е. В. Кудрина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
335 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05123-0. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454165. 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины 

№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека 
онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных 
заведений, публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты 
более 34 млн научных публикаций и 
патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/  

 

4. База данных 
«EastView» 

Полнотекстовая база данных периодических 
изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 
5.  База данных Библиографическая и реферативная база http://www.scopus.com 
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№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

международного 
индекса научного 
цитирования  
«Scopus» 

данных и инструмент для отслеживания 
цитируемости статей, опубликованных в 
научных изданиях 

6. Международный 
индекс научного 
цитирования «Web 
of Science»  

Поисковая интернет-платформа, 
объединяющая реферативные базы данных 
публикаций в научных журналах и патентов, 
в том числе базы, учитывающие взаимное 
цитирование публикаций. Web of Science 
охватывает материалы по естественным, 
техническим, общественным, гуманитарным 
наукам и искусству.  

http://webofknowledge.
com 
 

 

7. Электронная 
библиотека 
«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет доступ более чем 
к 30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Специальные разделы 

программирования» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях 
и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров 
и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной дисциплины, 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
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− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 
материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 
допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 
право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение 
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1. Офисный пакет: MicrosoftOffice, OpenOfficeилиLibreOffice. 
2. Microsoft Project. 
3. Инструментальные системы (Python, AndroidStudio). 
4. Системы управления базами данных (SQLServer 2019 Developer, MySQL, SQLite) 
5. Инструментальные средства описания бизнес-процессов (Ramus, BizAgi Modeler) 

Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
6. Acrobat Reader DC 
7. Операционная система Windows 7  
8. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
9. Справочно-правовая система Консультант+  
10. Acrobat Reader DC  
11. 7-Zip  
12. SKYDNS 
13. TrueConf(client) 

 
*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины. 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1.  
ЭБС 
«Университетска
я библиотека 
онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ 
высших и средних учебных 
заведений, публичных 
библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее 
востребованным материалам 
по всем отраслям знаний от 
ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  
Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-
аналитический портал в 
области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 млн 
научных публикаций и 
патентов 

http://elibrary.ru/  
 



 

27

№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

3.  
Образовательна
я платформа 
Юрайт 

Электронно-библиотечная 
система для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и 
методической литературе по 
различным дисциплинам. 

https://urait.ru/  

 

4.  
База данных 
«EastView» 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5.  
База данных 
международного 
индекса 
научного 
цитирования  
«Scopus» 

Библиографическая и 
реферативная база данных и 
инструмент для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях 

http://www.scopus.com 

6.  
Международны
й индекс 
научного 
цитирования 
«Web of Science»  

Поисковая интернет-
платформа, объединяющая 
реферативные базы данных 
публикаций в научных 
журналах и патентов, в том 
числе базы, учитывающие 
взаимное цитирование 
публикаций. Web of Science 
охватывает материалы по 
естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным 
наукам и искусству.  

http://webofknowledge.
com 

 

 

7.  
Электронная 
библиотека 
«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет 
доступ более чем к 30 
журналам, выпускаемых 
Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru 
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5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Интерактивная электронная техническая 

документация» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 
программы по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 
(магистратуры) направленность «Теоретическая информатика» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины «Интерактивная электронная техническая 

документация» применяются различные образовательные технологии, в том числе 
технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Интерактивная электронная техническая 

документация» предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор 
конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Интерактивная электронная техническая 

документация»предусмотрено применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины «Интерактивная электронная техническая 

документация»предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 
обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 
применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный 
учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

Методика применения дистанционных образовательных технологий при реализации 
учебной дисциплины «Интерактивная электронная техническая документация» 

представлена в приложениях основной профессиональной образовательной программы 
«Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности» по 
направлению подготовки 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» 
(магистратура). 

В рамках учебной дисциплины «Интерактивная электронная техническая 

документация»предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 
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деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной 
профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний о современных компьютерных технологиях с последующим применением их в 
профессиональной сфере в производственно-технологический, педагогической инаучно-
исследовательской деятельности.  

Задачи учебной дисциплины: 
- научиться применять компьютерные технологии в профессиональной деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы магистратуры  

Учебная дисциплина «Информационные технологии жизненного цикла наукоемких 

изделий» реализуется в обязательной части основной профессиональной образовательной 
программы по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 
(магистратуры) направленность «Теоретическая информатика» очной и заочной формы 
обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Специальные разделы программирования базируется 
на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 
материала бакалавриата «Информатика и вычислительная техника». 

Изучение учебной дисциплины «Информационные технологии жизненного цикла 

наукоемких изделий»является базовым для последующего освоения программного материала 
производственных практик и работы над магистерской диссертацией. 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основнойпрофессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы магистратуры оотнесенные с 
установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: ОПК-1; ОПК-4; ОПК-7 в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой высшего образования – программа 
Магистратуры по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 
(магистратуры) направленность «Теоретическая информатика» (магистр)». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: ОПК-1; ОПК-4; ОПК-7 

 

Обще 
профессиональная 

Теоретические и 
практические 
основы 
профессионально
й деятельности 

ОПК-1 Способен 
самостоятельно 
приобретать, 
развивать и 
применять 
математические, 
естественнонаучны
е, социально-
экономические и 
профессиональные 
знания для решения 
нестандартных 

ОПК-1.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции  

ОПК-1.1.Знать: 
математические, 
естественнонаучные и 
социально-
экономические 
методы для 
использования в 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-1.2. Уметь: 
решать 
нестандартные 
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задач, в том числе в 
новой или 
незнакомой среде и 
в 
междисциплинарно
м контексте; 

ОПК-1.ИД-2. 
Планирует, 
организует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 

ОПК-1.ИД-3. 
Применяет 
методы 
анализа 
результатов 
практической 
деятельности 
в рамках 
компетенции 
и 
формулирует 
на их основе 
способы 
решения 
поставленных 
задач и 
способы 
устранения 
выявленных 
ошибок 

профессиональные 
задачи, в том числе в 
новой или 
незнакомой среде и в 
междисциплинарном 
контексте, с 
применением 
математических, 
естественнонаучных, 
социальноэкономичес
ких и 
профессиональных 
знаний 

ОПК-1.3. Владеть: 
методами 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 
объектов 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе в новой или 
незнакомой среде и в 
междисциплинарном 
контексте 

 

Обще 
профессиональная 

Теоретические и 
практические 
основы 
профессионально
й деятельности 

ОПК-4 Способен 
применять на 
практике новые 
научные принципы 
и методы 
исследований; 

ОПК-4.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции  

ОПК-4.ИД-2. 
Планирует, 
организует и 
выполняет 

ОПК-4.1. Знать: 
общие принципы 
исследований, 
методы проведения 
исследований 

ОПК-4.2. Умеет: 
формулировать 
принципы 
исследований, 
находить, 
сравнивать, 
оценивать методы 
исследований 

ОПК-4.3. Владеть: 
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практические 
действия в 
рамках 
компетенции 

ОПК-4.ИД-3. 
Применяет 
методы 
анализа 
результатов 
практической 
деятельности 
в рамках 
компетенции 
и 
формулирует 
на их основе 
способы 
решения 
поставленных 
задач и 
способы 
устранения 
выявленных 
ошибок 

методами 
проведения 
исследований для 
решения 
практических задач 
профессиональной 
деятельности 

Обще 
профессиональная 

Теоретические и 
практические 
основы 
профессионально
й деятельности 

ОПК-7  ОПК-7.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции  

ОПК-7.ИД-2. 
Планирует, 
организует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 

ПК-7.1 Знать: 
функциональные 
требования к 
прикладному 
программному 
обеспечению для 
решения актуальных 
задач предприятий 
отрасли, 
национальные 
стандарты обработки 
информации и 
автоматизированного 
проектирования 

ПК -7.2 Уметь: 
приводить 
зарубежные 
комплексы обработки 
информации в 
соответствие с 
национальными 
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компетенции 

ОПК-7.ИД-3. 
Применяет 
методы 
анализа 
результатов 
практической 
деятельности 
в рамках 
компетенции 
и 
формулирует 
на их основе 
способы 
решения 
поставленных 
задач и 
способы 
устранения 
выявленных 
ошибок 

стандартами, 
интегрировать с 
отраслевыми 
информационными 
системами 

ПК - 7.3 Владеть: 
методами настройки 
интерфейса, 
разработки 
пользовательских 
шаблонов, 
подключения 
библиотек, 
добавления новых 
функций 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 1 семестре, составляет 5 зачетных 
единиц. По дисциплине предусмотрен диф. Зачет. 

очная  форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

1         
Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 90 90         

Учебные занятия лекционного типа 16 16         
из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия             
из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия 24 24         
из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 50 50         
из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 81 81         
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из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 9 9         
Форма промежуточной аттестации 

  
диф. 
зач 

        

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 180 180         

заочная  форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

3 4       
Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 40 8 32       

Учебные занятия лекционного типа 10 4 6       
из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия             
из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия 10   10       
из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 20 4 16       
из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 136 28 108       
из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 4   4       
Форма промежуточной аттестации 

    
диф. 
зач 

      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 180 36 144       

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

то
я

те
л

ьн
ая

 
р

аб
от

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 
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В
се

го
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 34 16   18   4       4   10   

Раздел 1.2 34 16   18   4       4   10   

Раздел 1.3 34 16   18   4       4   10   

Раздел 1.4 34 16   18   2       6   10   

Раздел 1.5 35 17   18   2       6   10   

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

9                         

Общий объем, 
часов 

180 81   90   16       24   50   

Форма 
промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

Общий объем, 
часов 

180 81   90   16       24   50   

заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

то
я

те
л

ьн
ая

 
р

аб
от

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 
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В
се

го
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1.1 36 36   8   4           4   

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

                          

Общий объем, 
часов 

36 28   8   4           4   

Форма 
промежуточной 
аттестации 

  

Модуль 2 (семестр 4) 

Раздел 2.1 35 27   8   2       2   4   

Раздел 2.2 35 27   8   2       2   4   

Раздел 2.3 35 27   8   2       2   4   

Раздел 2.4 35 27   8           4   4   

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

4                         

Общий объем, 
часов 

144 108   32   6       10   16   

Форма 
промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

Общий объем, 
часов 

180 136   40   10       10   20   

 



 

12

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 16 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2 16 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.3 16 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.4 16 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.5 17 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
81 35   36   10   
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Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
81 35   36   10   

 

заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1.1 36 17 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
28 17   17   2   

Модуль 2 (семестр 4) 

Раздел 2.1 27 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.2 27 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.3 27 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 



 

14

Раздел 2.4 27 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
108 48   52   8   

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
136 65   69   10   

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

МОДУЛЬ 1. Раздел 1.1. Введение в теорию информационной технологии 
жизненного цикла  

 
Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний применения 

информационных технологий на протяжении жизненного цикла наукоемких изделий, с 
последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков разработки 
процессов управления базой данных технической документации  на соответствие требований 
российских стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), Единой 
системы программной документации (ЕСПД), Единой системы технологической 
документации ( ЕСТД).  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Полный жизненный цикл наукоемких изданий. Технология и технологический 
процесс. Основные понятия разработки базы данных технической документации: сущность, 
предметная область. Управление изменениями в  базе данных технической документации на 
соответствие требований российских государственных стандартов ЕСКД. Понятие 
интерактивных электронных технических руководств (ИЭТР). Классификация 
интерактивных электронных технических руководств, классы ИЭТР. Обзор применение 
интерактивных электронных технических руководств для различных отраслей 
промышленности, в т.ч. машиностроение, автомобилестроение, двигателестроение, изделия 
специального реабилитационного назначения для людей в ОВЗ и т.д. Обзор программного 
обеспечения на разработку интерактивных электронных технических руководств. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 
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Лабораторная работа № 1.1.1 «Разработать схему жизненного цикла наукоемкого 
изделия по этапам (проектирование, постановка на производство, эксплуатация, 
утилизация» 
Лабораторная работа № 1.1.2 «Разработать схему жизненного цикла наукоемкого 
изделия по этапам (инженерные расчеты, проектирование изделия, подготовка 
опытного производство» 
Лабораторная работа № 1.1.3 «Разработать схему жизненного цикла наукоемкого 
изделия по этапам (инженерные расчеты, проектирование изделия, подготовка 
опытного производство, постановка на производство, эксплуатация, утилизация» 
Лабораторная работа № 1.1.4 «Разработать схему жизненного цикла наукоемкого 
изделия по этапам (инженерные расчеты, проектирование изделия, подготовка 
опытного производства, постановка на производство, эксплуатация, 
гарантийное/послегарантийное обслуживание, ремонт, утилизация» 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма рубежного контроля: тестирование, защита лабораторной работы 

 

МОДУЛЬ 1.Раздел 1.2. Общие принципы разработки базы данных технической 
документации на протяжении жизненного цикла наукоемких изделий 

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний построения 
концептуальной, логической и физической моделей базы данных технической документации 
с последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 
проектирования. Применение информационных технологий на каждом этапе жизненного 
цикла наукоемкого изделия.    

  Перечень изучаемых элементов содержания 

Изучение требований российского государственного стандарта ЕСКД 2.601 
«Эксплуатационные документы». Изучение понятий: модуль данных, наукоемкие изделия, 
многоуровневая система деление (система-подсистема-агрегат-блок-узел). Проектирование 
модулей данных в общей базе данных эксплуатационной документации (ОБДЭД). 
Разработка схем ЖЦ наукоемких изделий, в зависимости от имеющихся этапов. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

Форма практического задания: лабораторная работа 
Лабораторная работа № 1.2.1 «Разработка перечня требований российского 
государственного стандарта ЕСКД 2.601 «Эксплуатационные документы» к 
проектированию базы данных технической документации» 
Лабораторная работа № 1.2.2 «Проектирование модулей данных в программном 
обеспечении» 
Лабораторная работа № 1.2.3 «Проектирование дерева модулей данных в 
российском программном обеспечении, в т.ч. TG Builder» 
Лабораторная работа № 1.2.4 «Технология ввода технических данных в модуль 
данных» 
Лабораторная работа № 1.2.5 «Создание списков модулей данных» 
Лабораторная работа № 1.2.6 «Создание связей между модулями данных» 



 

16

Лабораторная работа № 1.2.7 «Технология просмотра содержимого модуля данных, 
удаление модуля данных» 

  Лабораторная работа № 1.2.8 «Разработка информационной модели ЖЦ наукоемкого   
изделия на различных этапах» 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2 

Форма рубежного контроля: лабораторная работа 

 

МОДУЛЬ 1 Раздел 1.3 Этап жизненного цикла - Проектирование наукоемких 
изделий 

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний построения 
концептуальной, логической и физической моделей «Этап жизненного цикла - 
Проектирование наукоемких изделий».  Разработка технического задания. /выбор ии 
обоснование выбора программного обеспечения. 

 Перечень изучаемых элементов содержания 

Технологические походы к разработке информационной модели: Этап жизненного 

цикла - Проектирование наукоемких изделий.  Разработка технического задание. Уровни 
требований к этапу проектирование в зависимости от отрасли промышленности. 
Определение форматов технических документов этапа Проектирование (растр, вектор, 
аудио, видео, тест, мультимедиа). Общие требования к визуализации векторной, растровой, 
аудио-видео- документации, мультимедийных сборок) в базе данных БД.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Разработка технического задания на «Этап жизненного цикла - Проектирование 

наукоемких изделий». 
2. Разработка технических требований на проектирование ИЭТР (по классам, в т.ч. 

как Web-ориентированных страниц). 
3. Определение уровня требований к разработке различных классов ИЭТР. 
4. Формирование таблицы форматов данных для внесения в общую базу данных 

технической документации. 
5. Электронная система отображения (ЭСО), визуализация всех видов информации, в 

т.ч. векторной, растровой, аудио-видео-документации, мультимедийных сборок. 
6. Формирование форматов данных векторной документации. 
7. Формирование форматов данных растровой документации. 
8. Формирование форматов данных аудио-видео- документации. 
9. Формирование форматов данных мультимедийных сборок. 
10. Формирование форматов данных текстовой документации. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1.3 

Разработка модуля данных  
Лабораторная работа № 1.3.1 «Создание модуля данных в программном 
обеспечении» 
Лабораторная работа № 1.3.2 «Создание дерева модулей данных в программном 
обеспечении» 
Лабораторная работа № 1.3.3 «Внесение векторной документации в модуль данных» 
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Лабораторная работа № 1.3.4 «Внесение растровой документации в модуль данных» 
Лабораторная работа № 1.3.5 «Внесение текстовой документации в модуль данных» 
Лабораторная работа № 1.3.6 «Внесение аудио-видео-документации в модуль 
данных» 
Лабораторная работа № 1.3.7 «Внесение мультимедийных сборок в модуль данных» 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 

 

МОДУЛЬ 1 Раздел 1.4. Этап жизненного цикла – Эксплуатация  наукоемких 
изделий 

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний построения 
концептуальной, логической и физической моделей «Этап жизненного цикла – Эксплуатация 
Проектирование наукоемких изделий».  Разработка технического задания. /выбор ии 
обоснование выбора программного обеспечения. 

 Перечень изучаемых элементов содержания 

Технологические походы к разработке информационной модели: Этап жизненного 

цикла – Эксплуатация Проектирование наукоемких изделий».   Разработка технического 
задания. Уровни требований к этапу жизненного цикла – Эксплуатация наукоемких 

изделий»,  в зависимости от отрасли промышленности и экспорта наукоемких изделий. 
Определение форматов технических документов этапа Эксплуатация (растр, вектор, аудио, 
видео, тест, мультимедиа – разработка электронного каталога). Общие требования к 
визуализации векторной, растровой, аудио-видео- документации, мультимедийных сборок) в 
базе данных БД эксплуатационной документации.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4 

Форма практического задания: лабораторная работа 
Конструкции языка HTML 
Лабораторная работа № 1.4.1 «Команда запроса на наличие модулей данных 

векторной  документации» 
Лабораторная работа № 1.4.2 «Команда запроса на наличие модулей данных 

растровой  документации» 
Лабораторная работа № 1.4.3 «Команда запроса на наличие модулей данных аудио-

видео-документации» 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4 

Форма рубежного контроля: тестирование, защита лабораторной работы 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является экзамены, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ОПК-1 Способен 
самостоятельно 
приобретать, 
развивать и 
применять 
математические, 
естественнонаучные, 
социально-
экономические и 
профессиональные 
знания для решения 
нестандартных задач, 
в том числе в новой 
или незнакомой 
среде и в 
междисциплинарном 
контексте; 

ОПК-1.1 Знать: 
математические, 
естественнонаучные и 
социально-экономические 
методы для использования в 
профессиональной 
деятельности 

Этап формирования знаний 

ОПК-1.2 Уметь: решать 
нестандартные 
профессиональные задачи, в 
том числе в новой или 
незнакомой среде и в 
междисциплинарном 
контексте, с применением 
математических, 
естественнонаучных, 
социальноэкономических и 
профессиональных знаний 

Этап формирования умений 

ОПК-1- 1.3 Владеть: 
методами теоретического и 
экспериментального 
исследования объектов 
профессиональной 
деятельности, в том числе в 
новой или незнакомой среде 
и в междисциплинарном 
контексте 

Этап формирования 
навыков и получения опыта 

ОПК-4 Способен применять 
на практике новые 
научные принципы и 
методы 

ОПК-4.1 Знать: общие 
принципы исследований, 
методы проведения 

Этап формирования знаний 
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исследований; исследований 

ОПК-4.2 Уметь: 
формулировать принципы 
исследований, находить, 
сравнивать, оценивать 
методы исследований 

Этап формирования умений 

ОПК-4.3 Владеть: методами 
проведения исследований 
для решения практических 
задач профессиональной 
деятельности 

Этап формирования 
навыков и получения опыта 

ОПК-7 
Способен 
адаптировать 
зарубежные 
комплексы 
обработки 
информации и 
автоматизированного 
проектирования к 
нуждам 
отечественных 
предприятий; 

 

ОПК-7.1 Знать: 
функциональные 
требования к прикладному 
программному обеспечению 
для решения актуальных 
задач предприятий отрасли, 
национальные стандарты 
обработки информации и 
автоматизированного 
проектирования 

Этап формирования знаний 

ОПК-7.2 Уметь: приводить 
зарубежные комплексы 
обработки информации в 
соответствие с 
национальными 
стандартами, интегрировать 
с отраслевыми 
информационными 
системами 

Этап формирования умений 

ОПК-7.3 Владеть: методами 
настройки интерфейса, 
разработки 
пользовательских шаблонов, 
подключения библиотек, 
добавления новых функций 

 

Этап формирования 
навыков и получения опыта 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 

Показатель 
оценивания 

Критерии и шкалы 
оценивания 
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компетенций компетенции 
ОПК-1 
ОПК-4 
ОПК-7 

 
 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
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ОПК-1 
ОПК-4 
ОПК-7 

 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

ОПК-1 
ОПК-4 
ОПК-7 

 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 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 

 
 
Теоретический блок вопросов:  
 

1. Разработка технического задания на полный цикл  «Этапы жизненного цикла – 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА, ПРОИЗВОДСТВО, 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ГАРАНТИЙНОЕ/ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
РЕМОНТ, УТИЗИЗАЦИЯ наукоемких изделий». 

2. Выбор и обоснование выбора программного обеспечения на всех этапах жизненного 
цикла наукоемких изделий (по отраслям промышленности). 
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3. Разработка технических требований на проектирование интерактивныъх электронных 
руководств для этапа эксплуатации наукоемкого изделия - ИЭТР по классам, в т.ч. как 
Web-ориентированных страниц. 

4. Определение уровня требований к разработке различных классов ИЭТР. 
5. Формирование таблицы форматов данных для внесения в общую базу данных 

технической документации. 
6. Электронная система отображения (ЭСО), визуализация всех видов информации, в 

т.ч. векторной, растровой, аудио-видео-документации, мультимедийных сборок. 
7. Формирование форматов данных векторной документации. 
8. Формирование форматов данных растровой документации. 
9. Формирование форматов данных аудио-видео- документации. 
10. Формирование форматов данных мультимедийных сборок. 
11. Формирование форматов данных текстовой документации. 

 
Аналитическое задание: 

 
Разработка информационных моделей полного цикла  «Этапы жизненного цикла – 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА, ПРОИЗВОДСТВО, 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ГАРАНТИЙНОЕ/ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
РЕМОНТ, УТИЗИЗАЦИЯ наукоемких изделий». 

 
 

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

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ 
Магистратуры/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования -  программам Магистратуры, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам Магистратуры, 
программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 
социальном университете.  
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Казанский, А. А.  Прикладное программирование на Excel 2019 : учебное пособие 
для вузов / А. А. Казанский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 171 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12022-6. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451407. 

2. Кубенский, А. А.  Функциональное программирование : учебник и практикум для 
вузов / А. А. Кубенский. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 348 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-9242-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451097. 

3. Маркин, А. В.  Программирование на SQL в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 
вузов / А. В. Маркин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
403 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12256-5. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452357 

4. Нагаева, И. А.  Программирование: Delphi : учебное пособие для вузов / 
И. А. Нагаева, И. А. Кузнецов ; под редакцией И. А. Нагаевой. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 302 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07098-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454907. 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Программирование: математическая логика : учебное пособие для вузов / 
М. В. Швецкий, М. В. Демидов, А. В. Голанова, И. А. Кудрявцева. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 675 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-11009-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/439066. 

2. Казанский, А. А.  Программирование на Visual C# : учебное пособие для вузов / 
А. А. Казанский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12338-8. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451467. 

3. Огнева, М. В.  Программирование на языке С++: практический курс : учебное 
пособие для вузов / М. В. Огнева, Е. В. Кудрина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
335 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05123-0. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454165. 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины 

№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека 
онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных 
заведений, публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 

http://biblioclub.ru/ 
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№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

издательств 
2.  Научная 

электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты 
более 34 млн научных публикаций и 
патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/  

 

4. База данных 
«EastView» 

Полнотекстовая база данных периодических 
изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 
5.  База данных 

международного 
индекса научного 
цитирования  
«Scopus» 

Библиографическая и реферативная база 
данных и инструмент для отслеживания 
цитируемости статей, опубликованных в 
научных изданиях 

http://www.scopus.com 

6. Международный 
индекс научного 
цитирования «Web 
of Science»  

Поисковая интернет-платформа, 
объединяющая реферативные базы данных 
публикаций в научных журналах и патентов, 
в том числе базы, учитывающие взаимное 
цитирование публикаций. Web of Science 
охватывает материалы по естественным, 
техническим, общественным, гуманитарным 
наукам и искусству.  

http://webofknowledge.
com 
 

 

7. Электронная 
библиотека 
«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет доступ более чем 
к 30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru 
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Специальные разделы 

программирования» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях 
и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров 
и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной дисциплины, 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 
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Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 
допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 
право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
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Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение 
1. Инструментальные системы (Python, AndroidStudio). 
2. Системы управления базами данных (SQLServer 2019 Developer, MySQL, SQLite) 
3. Инструментальные средства описания бизнес-процессов (Ramus, BizAgi Modeler) 

Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
4. Acrobat Reader DC 
5. Операционная система Windows 7  
6. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
7. Справочно-правовая система Консультант+  
8. Acrobat Reader DC  
9. 7-Zip  
10. SKYDNS 
11. TrueConf(client) 

 
*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины. 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1.  
ЭБС 
«Университетска
я библиотека 
онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ 
высших и средних учебных 
заведений, публичных 
библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее 
востребованным материалам 
по всем отраслям знаний от 
ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
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№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

2.  
Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-
аналитический портал в 
области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 млн 
научных публикаций и 
патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  
Образовательна
я платформа 
Юрайт 

Электронно-библиотечная 
система для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и 
методической литературе по 
различным дисциплинам. 

https://urait.ru/  

 

4.  
База данных 
«EastView» 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5.  
База данных 
международного 
индекса 
научного 
цитирования  
«Scopus» 

Библиографическая и 
реферативная база данных и 
инструмент для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях 

http://www.scopus.com 

6.  
Международны
й индекс 
научного 
цитирования 
«Web of Science»  

Поисковая интернет-
платформа, объединяющая 
реферативные базы данных 
публикаций в научных 
журналах и патентов, в том 
числе базы, учитывающие 
взаимное цитирование 
публикаций. Web of Science 
охватывает материалы по 
естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным 
наукам и искусству.  

http://webofknowledge.
com 

 

 



 

28

№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

7.  
Электронная 
библиотека 
«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет 
доступ более чем к 30 
журналам, выпускаемых 
Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Информационные технологии жизненного цикла 

наукоемких изделий»в рамках реализации основной профессиональной образовательной 
программы по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 
(магистратуры) направленность «Теоретическая информатика» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины «Информационные технологии жизненного 

цикла наукоемких изделий»применяются различные образовательные технологии, в том 
числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Информационные технологии жизненного цикла 

наукоемких изделий» предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор 
конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Информационные технологии жизненного цикла 

наукоемких изделий» предусмотрено применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины «Информационные технологии жизненного цикла 

наукоемких изделий» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 
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обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 
применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный 
учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

Методика применения дистанционных образовательных технологий при реализации 
учебной дисциплины «Информационные технологии жизненного цикла наукоемких 

изделий»представлена в приложениях основной профессиональной образовательной 
программы 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» (Магистратура). 

В рамках учебной дисциплины «Специальные разделы программирования» 
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний о современных компьютерных технологиях с последующим применением их в 
профессиональной сфере в производственно-технологический, педагогической инаучно-
исследовательской деятельности.  

Задачи учебной дисциплины: 
- научиться применять компьютерные технологии в профессиональной деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы магистратуры  

Учебная дисциплина «Методологические основы управления информацией и 

документаций» реализуется в обязательной части основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и 
вычислительная техника (магистратуры) направленность «Теоретическая информатика» 

очной и заочной формы обучения. 
Изучение учебной дисциплины «Методологические основы управления информацией 

и документаций»  базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в 
ходе освоения программного материала бакалавриата «Информатика и вычислительная 
техника». 

Изучение учебной дисциплины «Методологические основы управления информацией 

и документаций» является базовым для последующего освоения программного материала 
производственных практик и работы над магистерской диссертацией. 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: ОПК-1 в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой высшего образования – программа Магистратуры по 
направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника (магистратуры) 
направленность «Теоретическая информатика» (магистр)». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: ОПК-1.  

Категория 
компетенций 

Код 
компете

н-ции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименовани
е индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 
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Обще 
профессиональная 

Теоретические и 
практические 
основы 
профессионально
й деятельности 

ОПК-1  ОПК-1.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции  

ОПК-1.ИД-2. 
Планирует, 
организует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 

ОПК-1.ИД-3. 
Применяет 
методы 
анализа 
результатов 
практической 
деятельности 
в рамках 
компетенции 
и 
формулирует 
на их основе 
способы 
решения 
поставленных 
задач и 
способы 
устранения 
выявленных 
ошибок 

ОПК-1.1.Знать: 
математические, 
естественнонаучные и 
социально-
экономические 
методы для 
использования в 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-1.2. Уметь: 
решать 
нестандартные 
профессиональные 
задачи, в том числе в 
новой или 
незнакомой среде и в 
междисциплинарном 
контексте, с 
применением 
математических, 
естественнонаучных, 
социальноэкономичес
ких и 
профессиональных 
знаний 

ОПК-1.3. Владеть: 
методами 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 
объектов 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе в новой или 
незнакомой среде и в 
междисциплинарном 
контексте 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 4 семестре, составляет 5 зачетных 
единиц. По дисциплине предусмотрен экзамен 

очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

4         
Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 90 90         

Учебные занятия лекционного типа 16 16         
из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия             
из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия 24 24         
из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 50 50         
из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 54 54         
из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 36 36         
Форма промежуточной аттестации   экзам         
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 180 180         

заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

3 4       
Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 40 8 32       

Учебные занятия лекционного типа 10 4 6       
из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия             
из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия 10   10       
из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 20 4 16       
из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 131 28 103       
из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 9   9       
Форма промежуточной аттестации     экзам       
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 180 36 144       

 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины 

 Очной формы обучения  

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
В

се
го

 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 1.1 28 10   18   4       4   10   

Раздел 1.2 29 11   18   4       4   10   

Раздел 1.3 29 11   18   4       4   10   

Раздел 1.4 29 11   18   2       6   10   

Раздел 1.5 29 11   18   2       6   10   

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

36                         

Общий объем, 
часов 

180 54   90   16       24   50   

Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Общий объем, 
часов 

180 54   90   16       24   50   

заочная  форма обучения 

 



 

9

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1.1 36 36   8   4           4   

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

                          

Общий объем, 
часов 

36 28   8   4           4   

Форма 
промежуточной 
аттестации 

  

Модуль 2 (семестр 4) 

Раздел 2.1 33 25   8   2       2   4   

Раздел 2.2 34 26   8   2       2   4   

Раздел 2.3 34 26   8   2       2   4   

Раздел 2.4 34 26   8           4   4   

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

9                         

Общий объем, 
часов 

144 103   32   6       10   16   

Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Общий объем, 
часов 

180 131   40   10       10   20   
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
  

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

 

Модуль 1 (семестр 4) 

 

Раздел 1.1 10 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

 

Раздел 1.2 11 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

 

Раздел 1.3 11 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

 

Раздел 1.4 11 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

 

Раздел 1.5 11 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
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Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
54 20   24   10   

 Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
54 20   24   10   

  

 

заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1.1 36 17 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
28 17   17   2   

Модуль 2 (семестр 4) 

Раздел 2.1 25 11 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.2 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.3 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
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Раздел 2.4 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
103 47   48   8   

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
131 64   65   10   

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

МОДУЛЬ 1. Раздел 1.1. Основы управление информацией 
 
Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний управления 

изменения информации на протяжении жизненного цикла наукоемких изделий, с 
последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков разработки 
процессов управления базой данных технической документации  на соответствие требований 
российских стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), Единой 
системы программной документации (ЕСПД), Единой системы технологической 
документации ( ЕСТД).  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Полный жизненный цикл наукоемких изданий. Основы управления информацией. 
Технология и технологический процесс. Основные понятия разработки базы данных 
технической документации: сущность, предметная область. Управление изменениями в  базе 
данных технической документации на соответствие требований российских государственных 
стандартов ЕСКД. Понятие интерактивных электронных технических руководств (ИЭТР). 
Классификация интерактивных электронных технических руководств, классы ИЭТР. Обзор 
применение интерактивных электронных технических руководств для различных отраслей 
промышленности, в т.ч. машиностроение, автомобилестроение, двигателестроение, изделия 
специального реабилитационного назначения для людей в ОВЗ и т.д. Обзор программного 
обеспечения на разработку интерактивных электронных технических руководств. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 
Лабораторная работа № 1.1.1 «Разработать информационную модель управления 
информацией на протяжении жизненного цикла наукоемких изделий, с последующим 
применением в профессиональной сфере и практических навыков разработки 
процессов управления базой данных технической документации»   

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма рубежного контроля: тестирование, защита лабораторной работы 
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МОДУЛЬ 1.Раздел 1.2. Основы управление информацией и изменениями в 
технической документации 

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний и практических 
умений по управлению информацией и изменениями в технической документации. 

  Перечень изучаемых элементов содержания 

Изучение требований российского государственного стандарта ГОСТ ЕСКД 2.503 - 
Управление изменениями технической документации. Извещение об изменении (ИИ), 
назначение ИИ. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

Форма практического задания: лабораторная работа 
Лабораторная работа № 1.2.1 «ИИ в комплекте присваивают один 
регистрационный номер с добавлением дробного числа, в числителе которого 
указывают порядковый номер ИИ в комплекте, в знаменателе - общее число ИИ, 
например АБВГ.136.2/6; К.281.1/4-2004.» 
Лабораторная работа № 1.2.2 «ИИ состоящее из кода организации, отделенного 
точкой кода (номера) подразделения организации, выпустившей ИИ, и отделенного 
точкой порядкового регистрационного номера, например АБВГ.42.107; К.05.49. 
Регистрационные номера допускается присваивать в пределах подразделения 
организации, выпустившего ИИ» 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2 

Форма рубежного контроля: лабораторная работа 

 

МОДУЛЬ 1 Раздел 1.3 Извещение об изменении 

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний  и 
практических умений по разработке Извещения об изменении (ИИ).  Изучение полей ИИ и 
правил заполнения поля извещения об изменении. Основные полоэжения. 

 Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Под изменением документа понимается любое исправление, исключение 
или добавление каких-либо данных в этот документ. 
 

2. Изменения в документы вносят, если они не нарушают 
взаимозаменяемость изделия с изделиями, изготовленными ранее. 
 

3. Любое изменение в документе, вызывающее какие-либо изменения в 
других документах, должно одновременно сопровождаться внесением 
соответствующих изменений во все взаимосвязанные документы. 
 

4. Если изменяемый документ на изделие входит в состав документов 
других изделий, то должна быть обеспечена возможность внесения 
изменений в документы всех изделий, указанных в карточках учета 
документов по ГОСТ 2.501 или в карточке учета применяемости 
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документов по ГОСТ 3.1201. Если хотя бы для одного изделия изменение 
документа окажется неприемлемым, то на изменяемое изделие должен 
быть выпущен новый документ с новым обозначением. 
 
• При нарушении взаимозаменяемости изменяемого изделия с 

изделиями, изготовленными ранее, изменения в документы последних 
не вносят, а выпускают новые документы с новыми обозначениями 
или единичные конструкторские документы преобразуют в групповые 
по ГОСТ 2.113. Электронные документы в групповые документы не 
преобразуют. 
 
На изделия единичного производства и на опытный образец (опытную 
партию) допускается не выпускать конструкторские документы с 
новыми обозначениями, если их применяют не более чем в одном 
документе. 
 

• Изменение документов на всех стадиях жизненного цикла изделия 
вносят на основании ИИ. 
 
Оформление ИИ на бумажном носителе выполняют в соответствии с 
приложением Б ГОСТ ЕСКД . 
 
Информацию о факте изменения документа указывают: 
 
- в электронных конструкторских (технологических) документах - в 
реквизитной части этих документов; 
 
- в бумажных конструкторских (технологических) документах - в 
основной надписи этих документов и/или в листе регистрации 
изменений (приложение В). 
 
В новой (измененной) версии электронного конструкторского 
(технологического) документа в реквизитной части указывают данные 
только о последнем изменении. 
 

• Выпускать ИИ и вносить изменения в подлинники изменяемых 
документов имеет право только организация - держатель подлинников 
этих документов. 
 

• Изложенные в извещении указания обязательны для всех 
подразделений организации, выпустившей извещение, а также 
организаций, применяющих изменяемую документацию. 
 

• Допускается вносить изменения в конструкторские документы 
опытного образца (опытной партии), изделий единичного и 
вспомогательного производства, а также в технологические 
документы, разрабатываемые на стадиях "предварительный проект" и 
"опытный образец (опытная партия)", и изделий единичного и 
вспомогательного производства без выпуска ИИ на основании 
журнала изменений (приложение Г) при условии изготовления 
изделия только в одной организации. Журнал изменений для изделий, 
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разрабатываемых по заказу Министерства обороны, используют по 

согласованию с заказчиком  (представительством заказчика). 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Каким образом осуществляется внесение изменений в бумажный документ:  
- зачеркиванием; 
- подчисткой (смывкой); 
- закрашиванием белым цветом; 
- введением новых данных; 
- заменой листов или всего документа; 
- введением новых дополнительных листов и/или документов; 
- исключением отдельных листов документа. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1.3 

Разработка модуля данных  
Лабораторная работа № 1.3.1 Внесение изменений в электронный 
конструкторский (технологический) документ осуществляют путем выпуска новой 
версии документа с внесенными изменениями (ГОСТ 2.051). 
Лабораторная работа № 1.3.2 Изменения, вносимые в подлинники электронных 
конструкторских (технологических) документов, приводят к изменению 
соответствующих реквизитов и атрибутов (ГОСТ 2.104). 
Лабораторная работа № 1.3.3. Внесение изменений в интерактивный электронный 
документ (интерактивный эксплуатационный документ), выполненный в 
соответствии с ГОСТ 2.051 и ГОСТ 2.610 осуществляют заменой, исключением 
или добавлением модулей данных с последующим выпуском новой версии 
документа. 
Лабораторная работа № 1.3.4. Изменения электронной структуры изделия (ГОСТ 
2.053) осуществляют изменением информационных объектов, находящихся в 
системе управления данными об изделии с последующим выпуском новой версии 
документа. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 

 

МОДУЛЬ 1 Раздел 1.4. Выбор программного обеспечения для управления 
изменениями в электронной базе базу данных технической документации 

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний и практический 
умений по выбору программного обеспечения для управления изменениями в электронной 
базе базу данных технической документации 

 Перечень изучаемых элементов содержания 

ИИ состоит из следующих блоков информации: 
 
- блок содержательной части: 
содержание изменения (18); 
приложение(я) к ИИ (при наличии) (16); 
- блок адресной (поисковой) информации: 
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наименование или код организации, выпустившей ИИ (1); 
наименование подразделения, выпустившее ИИ (1а); 
обозначение изменяемого документа (3); 
дата выпуска ИИ (4); 
- блок внесения изменения: 
обозначение ИИ (2); 
очередной номер изменения в документе (17); 
подпись лица, внесшего изменение (23); 
дата внесения изменения (24); 
- блок дополнительной информации: 
применяемость изменяемого документа (14); 
срок внесения изменения (5); 
дополнительная информация (6, 7); 
указание о заделе (12); 
указание о внедрении (13); 
указание о рассылке ИИ (15); 
- блок вспомогательной информации: 
причина изменения (10); 
код причины изменения (11); 
порядковый номер листа ИИ (только для ИИ на бумажном носителе) (8); 
всего листов в ИИ (только для ИИ на бумажном носителе) (9); 
- блок участников подготовки и согласования ИИ: 
выполняемая функция (должность) лиц, подписывающих ИИ (19); 
фамилия (20); 
подпись (21); 
дата подписания (22). 

  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4 
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Форма практического задания: лабораторная работа - разработка Извещения об 
изменении. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4 

Форма рубежного контроля: тестирование, защита лабораторной работы 

 

МОДУЛЬ 1 Раздел 1.5. ЕСКД ГОСТ 2.503. Проведение изменений технических 
документов на всех стадиях жизненного цикла наукоемких изделий 

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний и практических 
умений по применения кодов причин изменений на проведения изменения информации и 
документации 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Изучение кодов причин изменений 
 

  

Причина изменения Код причины 
изменения 

Введение улучшений и усовершенствований:  

- конструктивных 1 
- технологических 2 
- в результате стандартизации и унификации 3 
Внедрение и изменение стандартов и технических условий 4 
По результатам испытаний 5 
Отработка документов с изменением литеры 6 
Устранение ошибок 7 
Улучшение качества 8 
Требования заказчика (представительства заказчика) 9 
Изменение схемы 10 
Улучшение электрического монтажа 11 
Изменение средств технологического оснащения 12 
Изменение условий труда 13 
Введение новых технологических процессов (операций) 14 
Замена исходной заготовки 15 
Изменение норм расхода материалов 16 

.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.5 

Форма практического задания: лабораторная работа 
Лабораторная работа № 1.5.1 «Применение кода причины изменения - Требования 

заказчика (представительства заказчика)» 
Лабораторная работа № 1.5.2 «Применение кода причины изменения - Введение 

новых технологических процессов (операций)» и т.д. по выбору кодов причин изменений. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.5 

Форма рубежного контроля: тестирование, защита лабораторной работы 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является экзамены, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ОПК-1 Способен 
самостоятельно 
приобретать, 
развивать и 
применять 
математические, 
естественнонаучные, 
социально-
экономические и 
профессиональные 
знания для решения 
нестандартных задач, 
в том числе в новой 
или незнакомой 
среде и в 
междисциплинарном 
контексте; 

ОПК-1.1 Знать: 
математические, 
естественнонаучные и 
социально-экономические 
методы для использования в 
профессиональной 
деятельности 

Этап формирования знаний 

ОПК-1.2 Уметь: решать 
нестандартные 
профессиональные задачи, в 
том числе в новой или 
незнакомой среде и в 
междисциплинарном 
контексте, с применением 
математических, 
естественнонаучных, 
социальноэкономических и 
профессиональных знаний 

Этап формирования умений 

ОПК-1- 1.3 Владеть: 
методами теоретического и 
экспериментального 
исследования объектов 
профессиональной 
деятельности, в том числе в 
новой или незнакомой среде 
и в междисциплинарном 
контексте 

Этап формирования 
навыков и получения опыта 
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4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 
оценивания 

ОПК-1 
 
 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
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ОПК-1 
 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

ОПК-1 
 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 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 

 
 
Теоретический блок вопросов:  

 

ГОСТ 2.004 Единая система конструкторской документации. Общие требования 
к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих 
и графических устройствах вывода ЭВМ 
ГОСТ 2.051 Единая система конструкторской документации. Электронный 
документ. Общие положения 
ГОСТ 2.053 Единая система конструкторской документации. Электронная 
структура изделия. Общие положения 
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ГОСТ 2.102 Единая система конструкторской документации. Виды и 
комплектность конструкторских документов 
ГОСТ 2.104 Единая система конструкторской документации. Основные надписи 
ГОСТ 2.105 Единая система конструкторской документации. Общие требования 
к текстовым документам 
ГОСТ 2.113 Единая система конструкторской документации. Групповые и 
базовые конструкторские документы 
ГОСТ 2.301 Единая система конструкторской документации. Форматы 
ГОСТ 2.501 Единая система конструкторской документации. Правила учета и 
хранения 
ГОСТ 2.603 Единая система конструкторской документации. Внесение 
изменений в эксплуатационную и ремонтную документацию 
ГОСТ 2.610 Единая система конструкторской документации. Правила 
выполнения эксплуатационных документов 
ГОСТ 3.1102 Единая система технологической документации. Стадии 
разработки и виды документов. Общие положения 
ГОСТ 3.1103 Единая система технологической документации. Основные 
надписи 
ГОСТ 3.1105 Единая система технологической документации. Формы и правила 
оформления документов общего назначения 
ГОСТ 3.1201 Единая система технологической документации. Система 
обозначения технологической документации 
ГОСТ 13.1.002 Репрография. Микрография. Документы для 
микрофильмирования. Общие положения и нормы 
 

Аналитическое задание: 

 
Разработка информационных моделей – Разработка Извещения об изменения 
согласно ГОСТ ЕСКД  2.503, при использовании требуемого кода причины 
изменения. 

 

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

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ 
Магистратуры/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования -  программам Магистратуры, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
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учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам Магистратуры, 
программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 
социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Казанский, А. А.  Прикладное программирование на Excel 2019 : учебное пособие 
для вузов / А. А. Казанский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 171 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12022-6. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451407. 

2. Кубенский, А. А.  Функциональное программирование : учебник и практикум для 
вузов / А. А. Кубенский. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 348 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-9242-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451097. 

3. Маркин, А. В.  Программирование на SQL в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 
вузов / А. В. Маркин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
403 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12256-5. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452357 

4. Нагаева, И. А.  Программирование: Delphi : учебное пособие для вузов / 
И. А. Нагаева, И. А. Кузнецов ; под редакцией И. А. Нагаевой. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 302 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07098-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454907. 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Программирование: математическая логика : учебное пособие для вузов / 
М. В. Швецкий, М. В. Демидов, А. В. Голанова, И. А. Кудрявцева. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 675 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-11009-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/439066. 

2. Казанский, А. А.  Программирование на Visual C# : учебное пособие для вузов / 
А. А. Казанский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12338-8. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451467. 

3. Огнева, М. В.  Программирование на языке С++: практический курс : учебное 
пособие для вузов / М. В. Огнева, Е. В. Кудрина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
335 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05123-0. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454165. 
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5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины 

№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека 
онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных 
заведений, публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты 
более 34 млн научных публикаций и 
патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/  

 

4. База данных 
«EastView» 

Полнотекстовая база данных периодических 
изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 
5.  База данных 

международного 
индекса научного 
цитирования  
«Scopus» 

Библиографическая и реферативная база 
данных и инструмент для отслеживания 
цитируемости статей, опубликованных в 
научных изданиях 

http://www.scopus.com 

6. Международный 
индекс научного 
цитирования «Web 
of Science»  

Поисковая интернет-платформа, 
объединяющая реферативные базы данных 
публикаций в научных журналах и патентов, 
в том числе базы, учитывающие взаимное 
цитирование публикаций. Web of Science 
охватывает материалы по естественным, 
техническим, общественным, гуманитарным 
наукам и искусству.  

http://webofknowledge.
com 
 

 

7. Электронная 
библиотека 
«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет доступ более чем 
к 30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru 
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Методологические основы управления 

информацией и документаций» предполагает изучение материалов дисциплины на 
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 
форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 
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Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной дисциплины, 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
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отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 
допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 
право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение 
1. Системы управления базами данных (SQLServer 2019 Developer, MySQL, SQLite) 
2. Инструментальные средства описания бизнес-процессов (Ramus, BizAgi Modeler) 

Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
3. Acrobat Reader DC 
4. Операционная система Windows 7  
5. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
6. Справочно-правовая система Консультант+  
7. Acrobat Reader DC  
8. 7-Zip  
9. SKYDNS 
10. TrueConf(client) 

 
*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины. 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1.  
ЭБС 
«Университетска
я библиотека 
онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ 
высших и средних учебных 
заведений, публичных 
библиотек и корпоративных 

http://biblioclub.ru/ 
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№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

пользователей к наиболее 
востребованным материалам 
по всем отраслям знаний от 
ведущих российских 
издательств 

2.  
Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-
аналитический портал в 
области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 млн 
научных публикаций и 
патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  
Образовательна
я платформа 
Юрайт 

Электронно-библиотечная 
система для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и 
методической литературе по 
различным дисциплинам. 

https://urait.ru/  

 

4.  
База данных 
«EastView» 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5.  
База данных 
международного 
индекса 
научного 
цитирования  
«Scopus» 

Библиографическая и 
реферативная база данных и 
инструмент для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях 

http://www.scopus.com 

6.  
Международны
й индекс 
научного 
цитирования 
«Web of Science»  

Поисковая интернет-
платформа, объединяющая 
реферативные базы данных 
публикаций в научных 
журналах и патентов, в том 
числе базы, учитывающие 
взаимное цитирование 

http://webofknowledge.
com 
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№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

публикаций. Web of Science 
охватывает материалы по 
естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным 
наукам и искусству.  

7.  
Электронная 
библиотека 
«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет 
доступ более чем к 30 
журналам, выпускаемых 
Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Методологические основы управления 

информацией и документаций»  в рамках реализации основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и 
вычислительная техника (магистратуры) направленность «Теоретическая информатика» 
используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины «Методологические основы управления 

информацией и документаций»  применяются различные образовательные технологии, в том 
числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Методологические основы управления информацией 

и документаций» предусматривает использование в учебном процессе активных и 
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интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор 
конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Методологические основы управления 

информацией и документаций»  предусмотрено применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины «Методологические основы управления информацией и 

документаций» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 
обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 
применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный 
учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

Методика применения дистанционных образовательных технологий при реализации 
учебной дисциплины «Методологические основы управления информацией и документаций»  

представлена в приложениях основной профессиональной образовательной программы 
09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» (Магистратура). 

В рамках учебной дисциплины «Методологические основы управления информацией и 

документаций» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной 
профессиональной образовательной программы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 

изменения 

1.    

2.    

 



 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

 

Декан факультета  

информационных технологий  

/ Крапивка С.В./ 

«21»  июня  2021 г  

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 
 

Наименование образовательной программы 

Теоретическая информатика 
 

Направленность программы: 

Теоретическая информатика 
 
 

Направление подготовки 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 
(уровень магистратуры) 

 
Уровень образования 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - УРОВЕНЬ МАГИСТРАТУРЫ 
 
 

Наименование квалификации 

МАГИСТР 
 

Очная, заочная форма обучения  

 
 

Москва 2021 
 



Рабочая программа учебной дисциплины «Программирование мобильных 

устройств» разработана на основании федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и 

вычислительная техника (магистратуры) направленность «Теоретическая информатика» 

составлена на основании федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и 

вычислительная техника (магистратуры), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  19 сентября 2017 г. N 918 учебного плана 

по основной профессиональной  образовательной программе высшего образования – программе 

магистратура по направлению подготовки  09.04.01  Информатика и вычислительная техника, а 

также с учетом следующих профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной 

деятельностью выпускника: 
− 06.011 «Администратор баз данных»; 

− 06.017 «Руководитель разработки программного обеспечения»; 

− 06.019 «Технический писатель (специалист по технической документации в области 

информационных технологий)» 

− 06.022  «Системный аналитик» 

− 06.026- «Системный администратор информационно-коммуникационных систем» 

− 06.027- «Специалист по администрированию информационных систем» 

− 06.028 - «Системный программист» 

Основная профессиональная образовательная программа разработана рабочей 

группой в составе: к.э.н., Dr. Sc. (Tech) С.В. Веретехина. 

 

Руководитель основной 

профессиональной 

образовательной программы 

кандидат экономических наук, 

Dr.Sc.(Tech) 
 

 

 

 

С.В. Веретехина 

 (подпись)  

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на 

Ученом совете факультета информационных технологий. Протокол  № 15 от «21» июня 

2021 года 

Декан факультета 

информационных технологий 

 

 

С.В. Крапивка 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) рецензирована и рекомендована 

к утверждению:  
Рабочая программа практики рекомендована к 

утверждению представителями организаций-

работодателей:ООО «АнсофтДевелопмент» 

Исполнительный директор, к.ф.-м.н.  

 Г.Б. Меньков 

 (подпись)  

Рабочая программа учебной дисциплины рецензирована и рекомендована к утверждению:  

ФГБОУ ВО «Московский политехнический 

университет», НОЦ инфокогнитивных 

технологий, доктор технических наук, 

профессор 
 

 

 

 

Н.И. Гданский 

к.т.н., доцент кафедры информационных 

систем, сетей и безопасности 

 

 

В.Л. Симонов  

Согласовано 

Научная библиотека, директор  

 

И.Г. Маляр 
 



СОДЕРЖАНИЕ 
1. Общие положения .......................................................................................................... 4 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. .................................................................... 4 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. ................................................................................................... 4 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций.. . 4 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося ..................................................... 6 

3. Содержание учебной дисциплины ............................................................................... 7 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения ....................................... 7 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине .................................................................................................................... 10 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине ......................... 10 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине ...................................................................................... 16 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине .. 16 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы .................................................................................. 16 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. ....................................................... 17 

5.4. 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 ............. 19 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций ............................................................................................................................. 21 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для ........................... 21 

освоения учебной дисциплины ...................................................................................... 21 

6.1. Основная литература ............................................................................................ 21 

6.2. Дополнительная литература ................................................................................ 22 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины ................................................................... 22 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины ... 23 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине .................................................................................................................... 24 

9.1. Информационные технологии ............................................................................. 24 

9.2. Программное обеспечение ................................................................................... 24 

9.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных .. 25 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине ................................................................................................................................... 25 

11. Образовательные технологии ................................................................................... 26 



Лист регистрации изменений ...................................................................................... 27 

 

  



1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о программировании мобильных устройств с последующим применением в 

профессиональной сфере и формирование практических навыков в области разработки 

технических средств и программного обеспечения компьютерных вычислительных систем 

и сетей, автоматизированных (в том числе распределенных) систем обработки 

информации и управления, а также систем автоматизированного проектирования и 

информационной поддержки изделий. 

Задачи учебной дисциплины: 

- получение представления о жизненном цикле приложений и их структуре, 

программном манифесте и внешних ресурсах, основных доступных элементах 

пользовательского интерфейса, работе с файлами, базами данных, пользовательскими 

настройками, разделяемыми данными и межпрограммном взаимодействии.  

- изучение инструментов для программирования и основ проектирования 

мобильных приложений,  

- исследование программных интерфейсов, обеспечивающих функции телефонии, 

отправки/получения SMS, поддержку соединений посредством Wi-Fi/Bluetooth,  

- исследований возможностей взаимодействия с геолокационными, 

картографическими сервисами,  

- изучение способов создания фоновых служб, сигнализации и подключения 

механизма уведомлений,  

- решение практических задач по созданию представлений, программированию 

сервисов, фоновых служб. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Программирование мобильных устройств» реализуется в 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

«Теоретическая информатикаа» по направлению подготовки 09.04.01 «Информатика и 

вычислительная техника» очной и заочной формам обучения.  

Изучение учебной дисциплины «Программирование мобильных устройств» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда учебных дисциплин: Программирование, Семантика языков 

программирования. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций.. 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ПК-5, ПК-7 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой «Теоретическая информатика» по 

направлению подготовки 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

  



Категория 
компетенций 

Код 
компете

н-ции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименовани
е индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Профессиональная  ПК-5 Администрировани

е процесса поиска и 

диагностики 

ошибок сетевых 

устройств и 

программного 

обеспечения 

 

ПК-5.ИД-1. 
Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции  
ПК-5..ИД-2. 
Планирует, 

организует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 
ПК-5..ИД-3. 
Применяет 

методы 

анализа 

результатов 

практической 

деятельности в 

рамках 

компетенции и 

формулирует 

на их основе 

способы 

решения 

поставленных 

задач и 

способы 

устранения 

выявленных 

ошибок 

Знать: 

теоретические 

основы и 

технологии 

администрирования 

процесса поиска и 

диагностики 

ошибок сетевых 

устройств и 

программного 

обеспечения 
Уметь: 

подготавливать 

проводить 

диагностику на 

предмет 

ремонтопригодност

и изделий  
Владеть: Владеет 

навыками 

организации и 

проведения учебно-

исследовательской, 

научно-

исследовательской, 

проектной и иной 

деятельности в ходе 

выполнения 

профессиональных 

функций  

Профессиональная  ПК-7 Проектирование 

сложных 

пользовательских 

интерфейсов  

 

ПК-7.ИД-1. 
Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции  
ПК-7.ИД-2. 
Планирует, 

организует и 

Знать: 

теоретические 

основы и 

технологии 

администрирования 

процесса поиска и 

диагностики 

ошибок сетевых 

устройств и 

программного 

обеспечения 
Уметь: 

подготавливать 



выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 
ПК-7.ИД-3. 
Применяет 

методы 

анализа 

результатов 

практической 

деятельности в 

рамках 

компетенции и 

формулирует 

на их основе 

способы 

решения 

поставленных 

задач и 

способы 

устранения 

выявленных 

ошибок 

проводить 

диагностику на 

предмет 

ремонтопригодност

и изделий  
Владеть: Владеет 

навыками 

организации и 

проведения учебно-

исследовательской, 

научно-

исследовательской, 

проектной и иной 

деятельности в ходе 

выполнения 

профессиональных 

функций  

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

1 2       

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 40 24 16       

Учебные занятия лекционного типа 8 6 2       

из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия             

из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия 12 6 6       

из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 20 12 8       

из них: в форме практической подготовки 8 8         

Самостоятельная работа обучающихся 127 80 47       
из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 13 4 9       
Форма промежуточной аттестации   зачет экзам       

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 180 108 72       

 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего Семестры 



часов 1 2       

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 40 24 16       

Учебные занятия лекционного типа 8 6 2       

из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия             

из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия 12 6 6       

из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 20 12 8       

из них: в форме практической подготовки 8 8         

Самостоятельная работа обучающихся 127 80 47       
из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 13 4 9       
Форма промежуточной аттестации   зачет экзам       

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 180 108 72       

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Очна форма обучения  

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р
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а 

и
з 
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х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
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о
д

го
т

о
вк

и
 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

и
з 

н
и
х:
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о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
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о
д
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т

о
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и
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о
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С
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н
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и
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п
р
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ч
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к
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н
я
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и
з 
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а
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ч
ес

к
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о
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Л
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ы
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н

я
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и
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х:
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о
р

м
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п
р

а
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и
ч
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к
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о
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И
н
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он
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к
тн

ая
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от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 34 26   8 3 2       2   4 3 



Раздел 1.2 35 27   8 3 2       2   4 3 

Раздел 1.3 35 27   8 2 2       2   4 2 

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

4                         

Общий объем, 
часов 

108 80   24 8 6       6   12 8 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 2 (семестр 2) 

Раздел 2.1 31 23   8   2       2   4   

Раздел 2.2 32 24   8           4   4   

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

9                         

Общий объем, 
часов 

72 47   16   2       6   8   

Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Общий объем, 
часов 

180 127   40 8 8       12   20 8 

 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 34 26   8 3 2       2   4 3 

Раздел 1.2 35 27   8 3 2       2   4 3 

Раздел 1.3 35 27   8 2 2       2   4 2 

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

4                         

Общий объем, 
часов 

108 80   24 8 6       6   12 8 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 2 (семестр 2) 

Раздел 2.1 31 23   8   2       2   4   

Раздел 2.2 32 24   8           4   4   

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

9                         

Общий объем, 
часов 

72 47   16   2       6   8   

Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Общий объем, 
часов 

180 127   40 8 8       12   20 8 

 

 

 



 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очная форма обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 26 12 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2 27 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Раздел 1.3 27 12 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
80 36   38   6   

Модуль 2 (семестр 2) 

Раздел 2.1 23 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 



Раздел 2.2 24 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
47 21   22   4   

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
127 57   60   10   

 
заочная форма обучения 

 

Раздел, тема Всего 
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Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Раздел 1.2 27 12 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.3 27 12 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
80 36   38   6   

Модуль 2 (семестр 2) 



Раздел 2.1 23 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Раздел 2.2 24 11 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
47 21   22   4   

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
127 57   60   10   

 
Семестр 1 

РАЗДЕЛ 1.1.  Введение в разработку мобильных приложений. Виды приложений 
и их структура. 

 
Цель: Ознакомление с устройством платформы Android, обзор сред 

программирования. Основные виды Android-приложений, безопасность, архитектура 

приложения, основные компоненты. Активности (Activities), сервисы (Services), контент-

провайдеры (Content Providers), приемники широковещательных сообщений (Broadcast 

Receivers), манифест приложения, ресурсы 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины 

Введение, история. Устройство платформы Android. Обзор сред 

программирования. Эмуляторы o Эмуляция. Стандартный эмулятор Android. 

Альтернативные эмуляторы. Возможности отладки на реальных устройствах 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Устройство платформы Android.  

2. Обзор сред программирования.  

3. Эмуляторы o Эмуляция. Стандартный эмулятор Android  

4. Альтернативные эмуляторы  

5. Возможности отладки на реальных устройствах 

6. Основные виды Android-приложений, безопасность, архитектура приложения, 

основные компоненты. 

7. Активности (Activities), сервисы (Services), контент-провайдеры (Content Providers), 

приемники широковещательных сообщений (Broadcast Receivers), манифест 

приложения, ресурсы 

 

РАЗДЕЛ 1.2. Основы разработки интерфейсов мобильных приложений. 
Основы разработки многооконных приложений. 

 
Работа с базами данных, графикой и анимацией. Разработка игр. Технологический 

и системный стек. Базовые модули ОС. 
 
Цель: Ознакомление с основами разработки интерфейсов мобильных приложений. 

Ознакомление с основами  разработки многооконных приложений. 



Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины 
Визуальный дизайн интерфейсов. Графический дизайн и пользовательские 

интерфейсы. Визуальный информационный дизайн. Строительные блоки визуального 

дизайна интерфейсов: форма, размер, цвет, яркость, направление, текстура, расположение.   

Элементы управления и дизайн навигации: командные элементы управления (кнопки, 

кнопки-значки, гиперссылки); элементы управления выбором (флажки, выключатели, 

триггеры, радиокнопки, списки, комбо-списки и комбо-кнопки); элементы ввода 

(ограничивающие элементы ввода, счетчики, рукоятки и ползунки, неограничивающие 

элементы ввода); элементы управления отображением (текстовые элементы, полосы 

прокрутки, разделители, выдвижные панели). Рекомендации по проектированию GUI под 

Android. Рекомендации разработчиков. Android Guideline. Обзор интерфейса. Шрифты. 

Масштабирование. Многооконные приложения. Работа с диалоговыми окнами 

(диалоговые окна, использование класса Dialog, уведомления, всплывающие подсказки). 

Особенности разработки приложения, содержащего несколько активностей. 

Перелистывание (Swipe)  
  
Вопросы для самоподготовки: 

1. Визуальный дизайн интерфейсов.  

2. Графический дизайн и пользовательские интерфейсы.  

3. Визуальный информационный дизайн.  

4. Строительные блоки визуального дизайна интерфейсов: форма, размер, 

цвет, яркость, направление, текстура, расположение.    

5. Элементы управления и дизайн навигации: командные элементы управления 

(кнопки, кнопки-значки, гиперссылки). 

6. Элементы управления выбором (флажки, выключатели, триггеры, 

радиокнопки, списки, комбо-списки и комбо-кнопки) 

7. Элементы ввода (ограничивающие элементы ввода, счетчики, рукоятки и 

ползунки, неограничивающие элементы ввода). 

8. Элементы управления отображением (текстовые элементы, полосы 

прокрутки, разделители, выдвижные панели).  

9. Рекомендации по проектированию GUI под Android.  

10. Рекомендации разработчиков.  

11. Android Guideline.  

12. Обзор интерфейса. Шрифты. Масштабирование  

13. Многооконные приложения.  

14. Работа с диалоговыми окнами (диалоговые окна, использование класса 

Dialog, уведомления, всплывающие подсказки).  

15. Особенности разработки приложения, содержащего несколько активностей.  

16. Перелистывание (Swipe)  

 

Семестр 2 
РАЗДЕЛ 2.1. Использование возможностей смартфона в приложениях. 

Использование возможностей смартфона в приложениях  
Цель: Ознакомление с использованием возможностей смартфона в приложениях. 

Ознакомление с методами использование библиотек. Библиотеки: использование 

библиотек, подключение библиотек.  Обзор популярных библиотек (Android Support 

Library, сторонние библиотеки, библиотеки специального назначения, прикладные 

библиотеки). Безопасность использования подключаемых библиотек 
 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины 
Отличительные особенности смартфонов. Сенсорное (touch) управление: сбор 

данных о сенсорных событиях, распознавание жестов. Работа с мультимедиа. 



Использование встроенной камеры. Взаимодействие с системами позиционирования. 

Другие сенсоры и датчики. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Отличительные особенности смартфонов.  

2. Сенсорное (touch) управление: сбор данных о сенсорных событиях, 

распознавание жестов.  

3. Работа с мультимедиа.  

4. Использование встроенной камеры.  

5. Взаимодействие с системами позиционирования. Другие сенсоры и датчики. 

6. Библиотеки: использование библиотек, подключение библиотек.   

7. Обзор популярных библиотек (Android Support Library, сторонние 

библиотеки, библиотеки специального назначения, прикладные библиотеки).  

8. Безопасность использования подключаемых библиотек. 

 
 
РАЗДЕЛ 2.2. Работа с базами данных, графикой и анимацией. Разработка игр. 

Технологический и системный стек. Базовые модули ОС. 
Цель: Ознакомление с  базами данных, графикой и анимацией. Разработка игр. 

Ознакомление с технологическим и системным стеком. Базовыми модулями ОС. 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины 
Основы работы с базами данных, SQLite. Анимация. 2D и 3D графика. Основные 

принципы разработки игровых приложений для смартфонов. Технологический и 

системный стек. Базовые модули ОС. Обзор достоинств и недостатков ОС Android. 

Сравнение с другими мобильными ОС. Отличия приложений на Android от веб- и 

настольных приложений Java. Настройка среды разработки. Необходимые иннструменты, 

с которых требуется начать знакомство с Android . История версий и текущая 

функциональность. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основы работы с базами данных, SQLite.  

2. Анимация.  

3. 2D и 3D графика.  

4. Основные принципы разработки игровых приложений для смартфонов. 

5. Программный стек Android. Виртуальная машина Dalvik. 

6. Архитектура Android-приложений. 

7. Четыре пункта философии разработки приложений под Android. 

8. Приемы для улучшения производительности и уменьшения потребления 

памяти для приложений Android. 

9. Основные составляющие манифеста приложения. 

 
РАЗДЕЛ 2.3. Элементы разметки пользовательских приложений. 

Сигнализация. Отложенная сигнализация. Картографические сервисы. Фоновые 
службы и процессы Анимация на основе ключевых кадров. Техники 
программирования, сохраняющие заряд батареи.. 

Цель: Ознакомление с элементами разметки пользовательских приложений. 

Ознакомление с понятиями сигнализация, картографические сервисы, фоновые службы и 

процессы. Ознакомление с анимацией на основе ключевых кадров, техниками 

программирования, сохраняющие заряд батареи. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины 
Элементы разметки пользовательских приложений. Использование меню. Элементы 

управления пользовательского интерфейса. Манифест приложения. Жизненный цикл 



формы, приложения. Проектирование интерфейсов для мобильных устройств и 

планшетов. Проектирование интерфейсов, не зависящих от размера экрана. Фрагменты. 

Сигнализация. Отложенная сигнализация. Картографические сервисы. Фоновые службы и 

процессы. Язык AIDL . Служба компоновки и создания фрагментов. Управление камеров. 

Управление сенсорами. Управление сетевыми соединениями. Получение информации об 

устройстве. Служба отправки и получения СМС. Поддержка протоколов Bluetooth /Wi -Fi 

. Установка шлюза через Wi -Fi Direct . Управление анимацией. Использование NFC. 

Служба push -нотификаций. Служба уведомлений и доставки. Управление потоками и 

асинхронными задачами. Анимация на основе ключевых кадров. Техники 

программирования, сохраняющие заряд батареи. Энергосберегающие паттерны 

программирования. Межпроцессное взаимодействие. Рекомендации по написанию 

мобильных приложений. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Жизненный цикл мобильного приложения. 

2. Разработка интерфейсов, не зависящих от разрешения и плотности пикселов. 

3. Intents и Activities. Принципы работы Intent-фильтров. 

4. Адаптеры и привязка данных. 

5. Работа с интернет-ресурсами. 

6. Диалоговые окна: создание и использование. 

7. Курсоры, Content Values. Получение данных из SQLite. 

8. Фоновые службы, toast-уведомления и сигнализация. 

9. Геолокационные и картографические сервисы: конфигурирование и использование. 

10. Сенсорные датчики. Sensor manager. 

11. Анимация и спецэффекты. 

12. Акселерометр, датчик ориентации и компас: регулировка и программные функции. 

13. Межпроцессное взаимодействие. Язык AIDL. 

14. Основные права и полномочия для запуска приложений на устройстве. 

15. Работа с настройками сотовой сети, подключение голосовых услуг, получение и 

отправка коротких сообщений. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛАМ 
 
Форма практического задания: лабораторный практикум. 

 

Примерный перечень тем лабораторных работ 1 семестра 
Лабораторная работа 1: Знакомство со средой программирования. 

Лабораторная работа 2: Основные этапы разработки приложения. 

Лабораторная работа 3: Создание многоэкранного приложения. 

Лабораторная работа 4: Распознавание стандартных жестов. 

Лабораторная работа 5: Многооконное приложение 

Лабораторная работа 6: Геолокационные возможности 

Лабораторная работа 7: Работа с базами данных. 

 
Примерный перечень тем лабораторных работ 2 семестра 

Лабораторная работа 1: «Записная книжка». Требуется разработать приложение с 

графическим пользовательским интерфейсом, поддерживающее 

создание/редактирование/удаление/поиск заметок. Два варианта хранения заметок: А) В 

базе SQLite. Б) С использованием файловой системы. 

Лабораторная работа 2: «Карманный навигатор». Создайте приложение с 

графическим пользовательским интерфейсом с функциями:  

- определение местоположения пользователя на карте Google Map; 

- определение скорости и направления движения пользователя;  



- масштабирование карты.  

Программа должна быть конфигурируемой.  

Настройки:  

- режим определения местоположения: через GPS либо по сотам;  

- включение/отключение режима поиска. 

Лабораторная работа 3: «Песочные часы». Разработайте приложение-таймер с 

использованием датчика ориентации в виде песочных часов. Каждый раз для того чтобы 

активировать таймер, необходимо перевернуть экран мобильного устройства вверх 

ногами. Используйте анимацию для показа «перетекающего песка» и переворота 

песочных часов. Для задания времени перетекания песка требуется разработать push-

notification сервер. Через форму ввода на сервере можно отправлять на клиент 

(приложение- таймер) указанное время (числовой ввод). 

Лабораторная работа 4:  

Требуется разработать приложение для обмена мгновенными сообщениями через 

WiFi/Bluetooth.  

Поддерживаемые режимы:  

1. Активный режим. Приложение занимает весь экран, содержит поля для отправки 

сообщений и список принятых сообщений.  

2. Режим уведомлений. Приложение через уведомления показывает принятые 

сообщения. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ:  
форма рубежного контроля – защита лабораторных работ  
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными УС 

факультета  РГСУ, Протокол № 13 от 01 июля 2020.  

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 

определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 

обучения  по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольными мероприятиями промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине являются зачет (1, 2 семестр) и экзамен (3 семестры), которые 

проводятся в письменной форме. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         
(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ПК-5 Администрирование 

процесса поиска и 

диагностики 

ошибок сетевых 

ПК-5.1. Знает: 

теоретические основы и 

технологии 

администрирования 

Этап формирования знаний 



устройств и 

программного 

обеспечения 
 

процесса поиска и 

диагностики ошибок 

сетевых устройств и 

программного 

обеспечения 
 

ПК-5.2. Умеет: 

подготавливать 

проводить диагностику 

на предмет 

ремонтопригодности 

изделий 

Этап формирования умений 

ПК-5.3. Владеет 

навыками организации и 

проведения учебно-

исследовательской, 

научно-

исследовательской, 

проектной и иной 

деятельности в ходе 

выполнения 

профессиональных 

функций 

Этап формирования навыков 

и получения опыта 

ПК-7 Проектирование 

сложных 

пользовательских 

интерфейсов  
 

ПК-7.1. Знает: 

теоретические основы и 

технологии 

проектирования сложных 

пользовательских 

интерфейсов 

Этап формирования знаний 

ПК-7.2. Умеет: 

разрабатывать системное 

интерфейсы, в т.ч. 

интуитивное понятные 

Этап формирования умений 

ПК-7.3. Владеет 

навыками организации и 

проведения учебно-

исследовательской, 

научно-

исследовательской, 

проектной и иной 

деятельности в ходе 

выполнения 

профессиональных 

функций 

Этап формирования навыков 

и получения опыта 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 
компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 



ПК-5 

ПК-7 
Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

 



ПК-5 

ПК-7 
Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с  ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания - 0-4 

баллов. 

 

 

ПК-5 

ПК-7 
Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

5.4. 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 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине 



1. Устройство платформы Android.  

2. Обзор сред программирования.  

3. Эмуляторы o Эмуляция. Стандартный эмулятор Android  

4. Альтернативные эмуляторы  

5. Возможности отладки на реальных устройствах 

6. Основные виды Android-приложений, безопасность, архитектура приложения, 

основные компоненты. 

7. Активности (Activities), сервисы (Services), контент-провайдеры (Content Providers), 

приемники широковещательных сообщений (Broadcast Receivers), манифест 

приложения, ресурсы 

8. Визуальный дизайн интерфейсов.  

9. Графический дизайн и пользовательские интерфейсы.  

10. Визуальный информационный дизайн.  

11. Строительные блоки визуального дизайна интерфейсов: форма, размер, цвет, 

яркость, направление, текстура, расположение.    

12. Элементы управления и дизайн навигации: командные элементы управления 

(кнопки, кнопки-значки, гиперссылки). 

13. Элементы управления выбором (флажки, выключатели, триггеры, радиокнопки, 

списки, комбо-списки и комбо-кнопки) 

14. Элементы ввода (ограничивающие элементы ввода, счетчики, рукоятки и ползунки, 

неограничивающие элементы ввода). 

15. Элементы управления отображением (текстовые элементы, полосы прокрутки, 

разделители, выдвижные панели).  

16. Рекомендации по проектированию GUI под Android.  

17. Рекомендации разработчиков.  

18. Android Guideline.  

19. Обзор интерфейса. Шрифты. Масштабирование  

20. Многооконные приложения.  

21. Работа с диалоговыми окнами (диалоговые окна, использование класса Dialog, 

уведомления, всплывающие подсказки).  

22. Особенности разработки приложения, содержащего несколько активностей.  

23. Перелистывание (Swipe)  

24. Отличительные особенности смартфонов.  

25. Сенсорное (touch) управление: сбор данных о сенсорных событиях, распознавание 

жестов.  

26. Работа с мультимедиа.  

27. Использование встроенной камеры.  

28. Взаимодействие с системами позиционирования. Другие сенсоры и датчики. 

29. Библиотеки: использование библиотек, подключение библиотек.   

30. Обзор популярных библиотек (Android Support Library, сторонние библиотеки, 

библиотеки специального назначения, прикладные библиотеки).  

31. Безопасность использования подключаемых библиотек. 

32. Основы работы с базами данных, SQLite.  

33. Анимация.  

34. 2D и 3D графика.  

35. Основные принципы разработки игровых приложений для смартфонов. 

36. Программный стек Android. Виртуальная машина Dalvik. 

37. Архитектура Android-приложений. 

38. Четыре пункта философии разработки приложений под Android. 

39. Приемы для улучшения производительности и уменьшения потребления памяти 

для приложений Android. 

40. Основные составляющие манифеста приложения. 



41. Жизненный цикл мобильного приложения. 

42. Разработка интерфейсов, не зависящих от разрешения и плотности пикселов. 

43. Intents и Activities. Принципы работы Intent-фильтров. 

44. Адаптеры и привязка данных. 

45. Работа с интернет-ресурсами. 

46. Диалоговые окна: создание и использование. 

47. Курсоры, Content Values. Получение данных из SQLite. 

48. Фоновые службы, toast-уведомления и сигнализация. 

49. Геолокационные и картографические сервисы: конфигурирование и использование. 

50. Сенсорные датчики. Sensor manager. 

51. Анимация и спецэффекты. 

52. Акселерометр, датчик ориентации и компас: регулировка и программные функции. 

53. Межпроцессное взаимодействие. Язык AIDL. 

54. Основные права и полномочия для запуска приложений на устройстве. 

55. Работа с настройками сотовой сети, подключение голосовых услуг, получение и 

отправка коротких сообщений. 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине производится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение      балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программа - программам среднего 

профессионального образования, программа бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20-балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающегося по основным профессиональным 

образовательным программам- программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для  

освоения учебной дисциплины  

6.1. Основная литература 

1. Соколова, В. В. Вычислительная техника и информационные технологии. 

Разработка мобильных приложений: учебное пособие для прикладного бакалавриата / В. 

В. Соколова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 175 с. — (Университеты России). 

— ISBN 978-5-9916-6525-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/433981. 

 



6.2. Дополнительная литература 

1. Бессмертный, И. А. Интеллектуальные системы : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / И. А. Бессмертный, А. Б. Нугуманова, А. В. Платонов. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 243 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-01042-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433716. 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины  

Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/  

 

4. База данных 

«EastView» 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

«Scopus» 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования «Web 

of Science»  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы данных 

публикаций в научных журналах и патентов, 

в том числе базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по естественным, 

техническим, общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.

com 

 

 

7. Электронная 

библиотека 

«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru 

 

 



8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Программирование мобильных 
устройств» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 

ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 

лабораторных занятий и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 

веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 



самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 

Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному 

зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 

право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение 

1. Android Studio 

2. Java 

3. С++  

4. Операционная система Windows 7  

5. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

6. Справочно-правовая система Консультант+  

7. Acrobat Reader DC  

8. 7-Zip  

9. SKYDNS 

10. TrueConf(client) 



9.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

Обучающиеся  в университете имеют доступ к следующим современным 

профессиональным базам данных, информационным справочникам: 

Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание 
электронного ресурса 

Используемый 
для работы адрес 

1.  ЭБС 

«Университетска

я библиотека 

онлайн» 

Электронная 

библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних 

учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей 

к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих 

российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший 

российский информационно-

аналитический портал в 

области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и 

полные тексты более 34 млн 

научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательна

я платформа 

Юрайт 

Электронно-

библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и 

методической литературе по 

различным дисциплинам. 

https://urait.ru/  

 

4.  База данных 

«EastView» 

Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных 

международного 

индекса 

научного 

цитирования  

«Scopus» 

Библиографическая и 

реферативная база данных и 

инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com 

6.  Международны

й индекс 

научного 

цитирования 

«Web of Science»  

Поисковая интернет-

платформа, объединяющая 

реферативные базы данных 

публикаций в научных 

журналах и патентов, в том 

числе базы, учитывающие 

взаимное цитирование 

публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по 

http://webofknowledge.

com 

 

 



№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание 
электронного ресурса 

Используемый 
для работы адрес 

естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  
7.  Электронная 

библиотека 

«Grebennikon» 

Библиотека 

предоставляет доступ более 

чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Программирование мобильных устройств» 

в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 09.04.01 "Информатика и вычислительная техника". 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет),  

Учебная аудитория для занятий лабораторного типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, персональные компьютеры с 

доступом в сеть интернет, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья), компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно 

- образовательную среду организации. 

11. Образовательные технологии  

Освоение учебной дисциплины «Программирование мобильных устройств»  

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме, разбор конкретных ситуаций и практических задач 

в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах составляет 

не менее 30 % аудиторных занятий (определяется учебных планом ОПОП).  

В рамках учебной дисциплины «Программирование мобильных устройств» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о распределенных базах данных и сетевых приложениях с последующим 

применением в профессиональной сфере и формирование практических навыков в 

области разработки технических средств и программного обеспечения компьютерных 

вычислительных систем и сетей, автоматизированных (в том числе распределенных) 

систем обработки информации и управления, а также систем автоматизированного 

проектирования и информационной поддержки изделий. 

Задачи учебной дисциплины: 

- знакомство с основами теории реляционных баз данных, жизненным циклом баз 

данных, современными системами управления базами данных; 

- разработка распределенной базы данных в формате Microsoft SQL Server; 

- приобретение навыков программной реализации и отладки приложений (включая 

Интернет-приложения) на базе сетевых СУБД. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Распределенные базы данных и сетевые приложения» реализуется в 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

«Теоретическая информатика» по направлению подготовки 09.04.01 «Информатика и 

вычислительная техника» (уровень магистратуры) очной и заочной формам обучения.  

Изучение учебной дисциплины «Распределенные базы данных и сетевые 

приложения» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 

освоения программного материала ряда учебных дисциплин: Базы данных. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций. 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ПК-1, ПК-9 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой «Теоретическая информатика» по 

направлению подготовки 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» (уровень 

магистратуры) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Категория 
компетенций 

Код 
компете

н-ции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименовани
е индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Профессиональная  ПК-1 Администрировани

е процесса поиска и 

диагностики 

ошибок сетевых 

устройств и 

программного 

обеспечения 

 

ПК-1.ИД-1. 
Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

Знать: 

теоретические 

основы и 

технологии 

администрирования 

процесса поиска и 

диагностики 

ошибок сетевых 

устройств и 



 

компетенции  
ПК-1.ИД-2. 
Планирует, 

организует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 
ПК-1..ИД-3. 
Применяет 

методы 

анализа 

результатов 

практической 

деятельности в 

рамках 

компетенции и 

формулирует 

на их основе 

способы 

решения 

поставленных 

задач и 

способы 

устранения 

выявленных 

ошибок 

программного 

обеспечения 
Уметь: 

подготавливать 

проводить 

диагностику на 

предмет 

ремонтопригодност

и изделий  
Владеть: Владеет 

навыками 

организации и 

проведения учебно-

исследовательской, 

научно-

исследовательской, 

проектной и иной 

деятельности в ходе 

выполнения 

профессиональных 

функций  

 
Профессиональная  ПК-9 Разработка систем 

управления базами 

данных 

 

ПК-9.ИД-1. 
Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции  
ПК-9.ИД-2. 
Планирует, 

организует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 
ПК-9.ИД-3. 
Применяет 

методы 

анализа 

результатов 

практической 

деятельности в 

рамках 

компетенции и 

Знать: 

теоретические 

основы и 

технологиями 

разработка систем 

управления базами 

данных 

 
Уметь: 

разрабатывать ТЗ на 

разработка систем 

управления базами 

данных  
Владеть: навыками 

организации и 

проведения учебно-

исследовательской, 

научно-

исследовательской, 

проектной и иной 

деятельности в ходе 

выполнения 

профессиональных 

функций 



 

формулирует 

на их основе 

способы 

решения 

поставленных 

задач и 

способы 

устранения 

выявленных 

ошибок 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

2 3       

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 90 36 54       

Учебные занятия лекционного типа 16 6 10       

из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия             

из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия 24 10 14       

из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 50 20 30       

из них: в форме практической подготовки 20 20         

Самостоятельная работа обучающихся 72 27 45       
из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 18 9 9       
Форма промежуточной аттестации 

  зачет 
диф. 

зач 
      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 180 72 108       

 
заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

1 2 3     

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 40 8 16 16     

Учебные занятия лекционного типа 8 4 2 2     

из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия             

из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия 12   6 6     

из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 20 4 8 8     

из них: в форме практической подготовки 8   8       



 

Самостоятельная работа обучающихся 132 28 52 52     
из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 8   4 4     
Форма промежуточной аттестации 

    зачет 
диф. 

зач 
    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 180 36 72 72     

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1.1 31 13   18 10 4       4   10 10 

Раздел 1.2 32 14   18 10 2       6   10 10 

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

9                         

Общий объем, 
часов 

72 27   36 20 6       10   20 20 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 2 (семестр 3) 

Раздел 2.1 33 15   18   4       4   10   



 

Раздел 2.2 33 15   18   4       4   10   

Раздел 2.3 33 15   18   2       6   10   

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

9                         

Общий объем, 
часов 

108 45   54   10       14   30   

Форма 
промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

Общий объем, 
часов 

180 72   90 20 16       24   50 20 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 36 36   8   4           4   

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

                          

Общий объем, 
часов 

36 28   8   4           4   

Форма 
промежуточной 
аттестации 

  



 

Модуль 2 (семестр 2) 

Раздел 2.1 34 26   8 4 2       2   4 4 

Раздел 2.2 34 26   8 4         4   4 4 

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

4                         

Общий объем, 
часов 

72 52   16 8 2       6   8 8 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 3 (семестр 3) 

Раздел 3.1 34 26   8   2       2   4   

Раздел 3.2 34 26   8           4   4   

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

4                         

Общий объем, 
часов 

72 52   16   2       6   8   

Форма 
промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

Общий объем, 
часов 

180 132   40 8 8       12   20 8 

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очная форма обучения 

 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Модуль 1 (семестр 2) 



 

Раздел 1.1 13 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Раздел 1.2 14 6 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
27 11   12   4   

Модуль 2 (семестр 3) 

Раздел 2.1 15 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Раздел 2.2 15 6 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.3 15 6 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
45 18   21   6   

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
72 29   33   10   

 

 

заочная форма обучения 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 36 17 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
28 17   17   2   

Модуль 2 (семестр 2) 

Раздел 2.1 26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Раздел 2.2 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
52 24   24   4   

Модуль 3 (семестр 3) 

Раздел 3.1 26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Раздел 3.2 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 



 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
52 24   24   4   

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
132 65   65   10   

 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

Семестр 1 
РАЗДЕЛ 1.1. Основные понятия и определения. Архитектура 

распределенных СУБД 
Цель: Ознакомление с основными понятиями распределенных баз данных и 

сетевых приложений.  Ознакомление с архитектурой распределенных СУБД. Глобальная 

концептуальная схема. Глобальные внешние схемы. Схема фрагментации и 

распределения. Компонентная архитектура РСУБД 

 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины 
Распределенная база данных. Распределенная система управления базой данных. 

Распределенная обработка. Параллельные СУБД. Гомогенные и гетерогенные 

распределенные СУБД. Мультибазовые системы. Преимущества и недостатки 

распределенных СУБД 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Распределенная база данных.  

2. Распределенная система управления базой данных.  

3. Распределенная обработка.  

4. Параллельные СУБД.  

5. Гомогенные распределенные СУБД 

6. Гетерогенные распределенные СУБД.  

7. Мультибазовые системы.  

8. Преимущества и недостатки распределенных СУБД 

9. лобальная концептуальная схема.  

10. Глобальные внешние схемы.  

11. Схема фрагментации и распределения.  

12. Компонентная архитектура РСУБД 

 

РАЗДЕЛ 1.2. Проектирование распределенных реляционных баз данных. 
Распределение данных 

Цель: Приобретение навыков проектирования распределенных реляционных баз 

данных. Ознакомление с основами  распределения данных 
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины 
Фрагментация. Распределение. Репликация. Цели разделения отношений на 

фрагменты и распределения фрагментов по узлам. Централизованное размещение данных. 

Раздельное (фрагментированное) размещение данных. Размещение с полной репликацией. 

Размещение с выборочной репликацией. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Фрагментация.  

2. Распределение.  

3. Репликация.  



 

4. Цели разделения отношений на фрагменты и распределения фрагментов по 

узлам 

5. Централизованное размещение данных.  

6. Раздельное (фрагментированное) размещение данных.  

7. Размещение с полной репликацией.  

8. Размещение с выборочной репликацией  

 

Семестр 3 
РАЗДЕЛ 2. 1. Фрагментация. Репликация  

 
Цель: Ознакомление с фрагментацией. Ознакомление с репликацией 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины 
Горизонтальная фрагментация. Вертикальная фрагментация. Смешанная 

фрагментация.  
Виды репликации. Функции службы репликации. Схемы владения данными. 

Сохранение целостности транзакций. Моментальные снимки таблиц.  Триггеры баз 

данных. Выявление и разрешение конфликтов 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Горизонтальная фрагментация.  

2. Вертикальная фрагментация.  

3. Смешанная фрагментация.. 

4. Виды репликации.  

5. Функции службы репликации.  

6. Схемы владения данными.  

7. Сохранение целостности транзакций.  

8. Моментальные снимки таблиц.   

9. Триггеры баз данных.  

10. Выявление и разрешение конфликтов. 

 
РАЗДЕЛ 2.2. Обеспечение прозрачности в РСУБД. Знакомство с ODBC 
Цель: Ознакомление с  методами обеспечения прозрачности в РСУБД. 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины 
Прозрачность распределенности. Прозрачность фрагментации. Пррозрачность 

расположения. Прозрачность репликации. Прозрачность локального отображения. 

Прозрачность именования. Прозрачность транзакций. Прозрачность параллельности. 

Прозрачность отказов. Прозрачность выполнения. Прозрачность использования СУБД. 

Знакомство с ODBC.  Перенос  базы данных Борей из MS Access в MS SQL Server. 

Индексирование и установление связей таблиц в MS SQL Server. Подключение и 

отключение баз данных к MS SQL Server. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Прозрачность распределенности.  

2. Прозрачность фрагментации.  

3. Пррозрачность расположения.  

4. Прозрачность репликации.  

5. Прозрачность локального отображения.  

6. Прозрачность именования.  

7. Прозрачность транзакций.  

8. Прозрачность параллельности.  

9. Прозрачность отказов.  

10. Прозрачность выполнения.  

11. Прозрачность использования СУБД. 



 

12. Знакомство с ODBC.   

13. Перенос  базы данных Борей из MS Access в MS SQL Server.  

14. Индексирование и установление связей таблиц в MS SQL Server.  

15. Подключение и отключение баз данных к MS SQL Server. 

 
РАЗДЕЛ 2.3.  Знакомство с TransactSQ. Хранимые процедуры. Основы HTML 

и языка PHP. Серверные и клиентские скриптовые языки. Работа с веб-формами. 
Цель: Ознакомление с TransactSQL. Ознакомление с понятиями хранимых 

процедур. Ознакомление с основами HTML, языка PHP, с серверными и клиентскими 

скриптовыми языками,  веб-формами. 
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины 
Первое знакомство с TransactSQL. Работа с триггерами. Работа с 

рисунками. Пример распределенного запроса. Первое знакомство с Query 

Analyzer. Хранимые процедуры.  Продолжение знакомства с ADO. Вложенные 

запросы.  Знакомство с курсорами. Средства отладки хранимых процедур в 

Query Analyzer. Основы HTML и языка PHP. Серверные и клиентские скриптовые 

языки. Работа с веб-формами. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Первое знакомство с TransactSQL.  

2. Работа с триггерами.  

3. Работа с рисунками.  

4. Пример распределенного запроса.  

5. Первое знакомство с Query Analyzer 

6. Хранимые процедуры.   

7. Продолжение знакомства с ADO.  

8. Вложенные запросы.   

9. Знакомство с курсорами.  

10. Средства отладки хранимых процедур в Query Analyzer 

11. Основы HTML и языка PHP.  

12. Серверные и клиентские скриптовые языки.  

13. Работа с веб-формами 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛАМ 
 
Форма практического задания: лабораторный практикум. 

 

Примерный перечень тем лабораторных работ 3 семестра 
Лабораторная работа 1: Типы данных Oracle. 

Лабораторная работа 2: Таблицы. 

Лабораторная работа 3: Программы на PL/SQL. 

Лабораторная работа 4: Курсоры 

 

Примерный перечень тем лабораторных работ 3 семестра 
Лабораторная работа 1: Создание пользовательских процедур и функций 

Лабораторная работа 2: Триггеры базы данных 

Лабораторная работа 3: Последовательности. 

 
Примерный перечень тем лабораторных работ 4 семестра 

Лабораторная работа 1:  
1. Знакомство с ODBC.  

2.  Перенос  базы данных Борей из MS Access в MS SQL Server.  



 

3. Индексирование и установление связей таблиц в MS SQL Server.  

4. Подключение и отключение баз данных к MS SQL Server.  

Знакомство с ODBC 
Реализованный в операционных системах Microsoft механизм ODBC (Open DataBase 

Connectivity)  позволяет через специальные драйверы получать доступ к базам данных 

самых разных производителей. В частности, нам нужно сделать базу данных Борей.mdb в 

формате MS Access доступной для MS SQL Server, чтобы скопировать туда информацию. 

Затем потребуется сделать вновь созданную в MS SQL Server базу доступной из MS 

Access (поскольку клиентскую часть приложения мы реализуем в MS Access). Всего нам 

предстоит зарегистрировать два источника данных. Первый из двух источников уже 

существует и можно приступить к его регистрации: 

  

1.      Вызовите на экран Администратор источников данных ODBC по цепочке 

Пуск/Настройки/Панель управления/Источники данных ODBC. 

2.       Выберите вкладку User DSN. 

3.      Нажмите кнопку Add…  
4.      В появившемся диалоге выберите драйвер Microsoft Access driver и нажмите 

Finish. 
5.      В поле ввода Data Source Name введите имя Борей и через кнопку Select… 

выберите ваш файл Борей.mdb. Подтвердите сделанный выбор нажатием кнопки OK. 

6.      Убедитесь, что ваш источник данных появился в списке на вкладке User DSN и 

запомните его имя, так как мы будем употреблять его при дальнейшем проектировании. 

Имейте в виду, что для редактирования характеристик зарегистрированного источника 

данных служит кнопка Configure…  

  

Создание и заполнение базы данных в MS SQL Server  
Основную часть работы с MS SQL Server мы будем проводить в Enterprise Manager, 

который вызывается по цепочке Пуск/Программы/Microsoft SQL Server/Enterprise 

Manager. Далее 

1. В левой панели окна Enterprise Manager  раскрывайте узлы дерева, пока не станет 

видимым узел Databases.  

2. Выделите этот узел и через контекстное меню (правая кнопка мыши) запустите 

New database… 

3. В появившейся форме заполните поле ввода Name Вашей фамилией (использовать 

здесь имя Борей уже нельзя, так как базы данных всех студентов должны иметь 

разные имена). Кроме того, скорректируйте поле Location на двух вкладках General 

 и Transaction Log, указав маршруты к вашему каталогу на серверном диске. 

4. На вкладке  в списке Collation Name выберите Cyrillic_General_BIN. Это 

гарантирует правильное отображение русского текста в столбцах таблиц 

создаваемой базы данных. 

5. Нажмите кнопку OK и убедитесь, что Ваша база присутствует в перечне 

прикрепленных к серверу баз данных. 

  

Для импорта  данных из исходной базы: 

1.   Выделите вновь созданную базу, далее по цепочке Tools/Data Transformation 

Services/Import Data вызовите мастер обмена данных и следуйте шагами по его указаниям. 

2.   В качестве источника данных выберите в списке Source значение Other (ODBC 

Data Sources), а в списке User/System DSN  - созданный вами же источник Борей. 

3.   Когда мастер предложит вам выбрать таблицы для копирования, выделите все 10 

таблиц. 

4.   По завершении работы мастера убедитесь, что все 10 таблиц появляются в 

правой панели окна Enterprise Manager. Характерной ошибкой на этом этапе является 



 

повторное копирование данных, при котором в каждой таблице оказывается удвоенное 

число строк. Постарайтесь избежать этой ошибки. 

  

При таком импорте в SQL Server  оказались перекачены только данные и отчасти 

структура таблиц, но не индексы, не связи и не некоторые свойства полей. В более 

поздних выпусках MS Access появился мастер переноса баз данных из MS Access в SQL 

Server, который реализует и все пречисленные переносы и, отчасти, трансформацию 

запросов и программных  обработчиков событий.  Этот же мастер способен создать 

клиентское приложение для MS Access, ориентированное на базу данных, перекаченную 

им в SQL Server. Тем, кто уже все умеет, следует, конечно, пользоваться этим мастером, 

хотя и после него нужно доналаживать перенесенное приложение. Мы будем делать ту же 

работу, что и мастер, вручную. Это гораздо медленнее, но намного поучительнее. 

Переключение клиентского приложения Борей на соответствующую базу в SQL 

Server 
Прежде всего нам нужно зарегистрировать созданную в SQL Server базу, как 

источник ODBC. Действуйте, как указано в первой части, со следующими отличиями: 

  

1.   После нажатия Add… в появившемся диалоге выберите драйвер SQL Server, а не 

Microsoft Access driver и нажмите Finish. Далее следуйте по шагам за мастером. 

2.    В поле Name введите SQL_ВашаФамилия, в списке Server выберите сетевое имя 

вашего SQL Server. 

3.    Установите радиокнопку With Windows NT autentication. 

4.   В списке Change the default database to:  выберите свою базу данных. 

5.   В конце проверьте, что новый источник появился в списке под именем 

SQL_ВашаФамилия и запомните, что именно через него нужно подключаться к новой базе 

данных. 

  

Теперь откройте свой файл Борей.mdb. В нем 

1.   Через главное меню по цепочке Сервис/Параметры/Общие удостоверьтесь, что 

снят флажок выполнять автозамену имен. Затем переименуйте все 10 таблиц, добавив к 

имени на конце 1, например, Товары1. (Можно было бы просто удалить все таблицы, раз 

мы собираемся переориентироваться на новый источник, где уже есть все те же данные, 

но нам будет удобно обращаться к старым таблицам за их свойствами. Нам нужно, чтобы 

после переименования эти таблицы уже не были источником данных для всех форм 

приложения. При установленном флажке выполнять автозамену имен Microsoft Access 

при изменении имен таблиц автоматически вставит новые варианты имен во все запросы)  

2.   По цепочке Файл/Внешние данные/Связь с таблицами вызовите диалог Связь. 

3.   В списке Тип файлов выберите Базы данных ODBC. 

4.   В появившемся диалоге выберите вкладку Machine Data Source и на ней 

выберите источник данных SQL_ВашаФамилия. 

5.   Если потребуется, то подключитесь к серверу через уже прописанные в диалоге 

подключения параметры. 

6.   В перечне таблиц, относящихся к созданной нами базе есть, кроме наших 10 

таблиц, еще несколько системных. Выделите только 10 наших таблиц с русскими 

названиями. 

7.   По мере установки связи с каждой из таблиц вам нужно будет сделать выбор 

однозначного индекса, состоящего из одного или нескольких полей. Для большинства 

таблиц выберите одно поле – соответствующий код. Для таблиц Заказано и Поставлено 

индекс должен состоять из двух полей – КодТовара и либо КодЗаказа, либо 

КодПоставки. 



 

8.   Переименуйте 10 вновь подключенных таблиц, убрав префиксы и оставив только 

русские буквы так, чтобы названия полностью соответствовали исходным. Теперь все 

формы и запросы будут адресоваться к базе данных в SQL Server. 

Для контроля откройте форму Сотрудники, а затем форму Заказы. Попробуйте 

модифицировать данные, почувствуйте разницу с исходным вариантом Борея и осознайте, 

что вся работа по переносу только началась. 

Создание схемы данных со связями и индексирование 
1.   При открытом в левой панели Enterprise Manager узле 

Databases/ВашаЬазаДанных/Diagrams либо через контекстное меню, либо через пункт 

Actions главного меню выберите New Database Diagram… 

2.   С помощью появившегося мастера создайте схему данных, используя в качестве 

образца схему данных в автономном (не клиентском, где таблицы переименованы) Борей 

mdb или в базе Northwind . 

3.   Сначала удобно разместите все 10 таблиц, затем определите ключи, потом 

создайте связи. При создании ключа из двух полей (в таблицах Заказано и Поставлено) 

нужно выделить первое поле, затем, нажав и удерживая клавишу Shift,   выделить второе. 

Связи создаются протаскиванием из поля первичного ключа в поле внешнего - 

направление протаскивания существенно, не перепутайте. Контроль корректности 

установленных связей осуществляется только при сохранении схемы, поэтому, чтобы 

своевременно выявить проблемы, нужно сохранять диаграмму не после завершения всей 

работы, а несколько раз по ходу. 

4.   При открытом в левой панели Enterprise Manager узле 

Databases/ВашБорей/Tables либо через контекстное меню, либо через пункт Actions 

главного меню выберите All Tasks/Manage Indexes… 

5.   С помощью появившейся формы создайте для всех 10 таблиц все необходимые 

индексы, используя в качестве образца либо Борей mdb,  либо базу Northwind. 

Проверьте, насколько ускорилось после создания индексов редактирование данных 

формы Заказы в клиентской базе Борей. 

Тестирование и наладка 
Проверка качества проделанной Вами работы осуществляется через тестирование 

функционирования клиентской части. Именно, нужно, чтобы корректно функционировали 

все формы и особенно, Поставки и Заказы (с которыми мы больше всего работали). Под 

корректной работой формы подразумевается ее способность не только правильно 

отображать данные, но и вводить новые,  а также удалять и корректировать старые 

данные. 

Типичные ошибки, выявляемые при таком тестировании, проистекают из того, что: 

1. При копировании таблиц поля-счетчики (чьи значения в новых записях Access 

проставлял автоматически) перенеслись в SQL Server как обычные целочисленные 

поля. Для них нужно вручную установить значение Identity в True. Для этого нужно 

прибегнуть к конструктору таблиц, выделив нужную таблицу и через контекстное 

меню выбрав Design Table. После изменений в конструкторе таблиц следует 

обновить связи с внешними таблицами в клиентской части.  

2. Значения по умолчанию, заданные в Access для полей Количество и Скидка  в 

таблицах Поставлено и Заказано, не перенеслись при копировании. Их тоже 

следует задать вручную через конструктор таблиц SQL Server. Там они называются 

Default value.  

  

Подключение и отключение баз данных к MS SQL Server 
Два физических файла с данными и с журналом транзакций, в которых размещена 

Ваша база данных, нельзя переносить (например, с компьютера на компьютер) простым 

копированием. Дело в том, что, подобно многим приложениям, которые в процессе 

инсталляции в дополнение к копированию нужных файлов еще «прописываются» в 



 

системном реестре, каждая база данных при создании в MS SQL Server  регистрируется в 

его системных базах. Чтобы сделать такую базу свободной, ее надо отключить (detach), а 

после переноса на новое место (может быть и на новый сервер), ее нужно подключить 

(attach). В более ранних версиях SQL Server делать это приходилось запуском 

специальных процедур. Теперь для подключения базы данных достаточно 

1. В Enterprise Manager выбрать узел Databases.  

2. В контекстном меню выбрать All Tasks\Attach Database...  

3. В открывшемся диалоге указать, какие файлы подлежат подключению.  

Для отключения какой-то из подключенных баз нужно  

1. Выбрать узел с ее именем  

2. По контекстному меню выбрать All Tasks\Detach Database...  

3. В открывшемся диалоге нажать OK.  

Чтобы закрепить навык, отключите, а затем подключите к серверу свою базу 

данных. 

 

Лабораторная работа 2 
1. Первое знакомство с TransactSQL.  

2. Работа с триггерами.  

3. Работа с рисунками.  

4. Пример распределенного запроса.  

5. Первое знакомство с Query Analyzer.  

Содержание занятия 
Триггеры 
Вы должны реализовать с помощью триггеров функцию автоматического слежения 

за уровнями запасов, которую ранее мы сделали на основе обработчиков событий в 

формах Поставки и Заказы. Всего Вам предстоит ввести и отладить три триггера по 

одному для каждой из таблиц Поставки, Поставлено и Заказано.  Для создания триггера: 

1. Через Enterprise Manager выберите в своей базе данных нужную таблицу, после 

чего в контекстном меню выберите All Tasks/Manage Triggers...  

2. В появившемся окне Вы увидите шаблон для написания триггера. Внесите в этот 

шаблон имя создаваемого триггера и его тело.  

3. В процессе ввода можете использовать кнопку Check Syntax, осуществляющую 

проверку корректности синтаксиса введенного текста. Не используйте кнопку Save 

as template, так как она сделает текст Вашего триггера шаблоном для всех вновь 

создаваемых триггеров, что нам абсолютно ни к чему.  

4. Кнопка Apply служит для включения редактируемого триггера в работу, кнопка 

OK делает то же самое и вдобавок закрывает окно редактирования. При нажатии 

любой из них автоматически происходит синтаксический контроль.  

5. Помните, что успешное завершение синтаксического контроля не гарантирует 

логическую правильность Вашего триггера - во время его работы могут произойти 

сбои, о которых будет сообщать SQL Server.  

6. До того как приступать к отладке любого из триггеров, не забудьте отключить 

выполняющие те же функции обработчики событий. Обратите внимание на то, что 

отладка триггеров затрудняется отсутствием таких средств, как точки останова и 

трассировка.  

Постарайтесь осознать главные отличия триггеров от обработчиков событий: 

1. Обработчики событий реагируют на изменения в данных более избирательно, так 

как они привязаны к элементам управления форм, связанным в свою очередь с 

конкретными полями записи. Триггеры реагируют на изменения в любых столбцах. 

Отсюда проистекает разница в логике функционально аналогичных триггеров и 

обработчиков.  



 

2. По своей природе триггеры более фундаментальны - с их помощью можно 

наверняка обработать любые изменения в данных. Обработчики, напротив, 

привязаны только к формам, поэтому они не в состоянии реагировать на прямое 

(минуя формы) изменение данных в таблицах.  

Рисунки и распределенные запросы 
В оригинальном Борее фотографии сотрудников хранятся в отдельных файлах, 

расположенных в одной папке с базой данных. При переходе на MS SQL Server это 

решение, по видимости, сохранило функциональность (форма Сотрудники работает 

нормально), но возникла проблема - фотографии должны храниться с клиентской 

стороны, клиентов много, а дублирование информации на всех клиентах  и неуклюже, и 

чревато. Поэтому предпочтительно хранить фотографии в самой базе на сервере. Порядок 

работы: 

1.  На сервере откройте в режиме конструктора свою таблицу Сотрудники. Найдите 

столбец Фотография - он имеет тип varchar (т.к. предназначен для хранения имени 

графического файла), который нельзя просто поменять на image. Поэтому следует 

удалить этот столбец и создать новый с тем же именем и типом данных image.  

2. В Query Analyzer введите и запустите на исполнение распределенный запрос на 

обновление, который бы копировал фотографии сотрудников из базы данных 

Northwind в вашу базу.  

3. С клиентской стороны откройте форму Сотрудники в режиме конструктора. 

Уберите с формы все элементы, относящиеся к фотографии. Удалите или 

закомментируйте все процедуры модуля формы Сотрудники (они работают 

исключительно на поддержку демонстрации фотографий). Добавьте на форме 

элемент управления Присоединенная рамка объекта размером с фотографию. 

Свяжите этот элемент управления с полем Фотография из списка полей.  

4. Проверьте действенность данного решения. В частности, убедитесь, что ввести 

фотографии новых сотрудников (или заменить старые фотографии) можно через 

буфер обмена. При этом нужно сначала иметь новую фотографию открытой в 

каком-то графическом редакторе (например, Paint), скопировать ее в буфер, а затем 

вставить из буфера в соответствующий элемент формы Сотрудники . 

 

Лабораторная работа 3 
1. Хранимые процедуры.  

2. Продолжение знакомства с ADO.  

3. Вложенные запросы.  

4. Знакомство с курсорами.  

5. Средства отладки хранимых процедур в Query Analyzer.  

Содержание занятия 
Часть 1 
Вы должны дополнить функциональность приложения Борей подсистемой 

автоматического формирования заказа на поставку пополнений от данного поставщика. 

Она должна функционировать в соответствии с политикой двух уровней. Именно, заказ на 

поставку для данного товара нужно подавать только в том случае, когда сумма наличного 

запаса (НаСкладе) и общего количества уже заказанных, но еще не доставленных единиц 

товара (Ожидается) окажется меньше или равна минимальному запасу 

(МинимальныйЗапас). При этом размер подаваемого заказа на поставку должен быть 

таким, чтобы поднять вышеуказанную сумму до максимального запаса 

(МаксимальныйЗапас). 

Порядок работы 
1. В своей серверной базе данных создайте хранимую процедуру Автозаказ. Для 

этого в Enterprise Manager раскройте узел со своей базой данных, выделите раздел 



 

Stored Procedures и в контекстном меню выберите New stored procedure... 

Дальнейшая работа такая же, как при создании триггеров.  

2. Дополните (в режиме конструктора) свою клиентскую форму Поставки командной 

кнопкой Автозаказ.  

3. Надпись на кнопке (Caption) должна быть такой: Сформировать заказ 

поставщику.  

4. Введите обработчик события Click для этой кнопки. Обратите особое внимание на 

использованный в ней новый для Вас объект ADO -  Connection,  а также на способ 

вызова хранимой процедуры Автозаказ.  

5. Протестируйте работу подсистемы автоматического формирования заказа 

поставщику. Заодно проконтролируйте работу триггеров, созданных на 

предыдущей работе.  

Часть 2 
В  Query Analyzer введите и протестируйте процедуру, позволяющую определить 

общий объем средств, который понадобится фирме Борей, чтобы произвести пополнение 

всех товаров (от всех поставщиков) в соответствии с политикой двух уровней. Самое 

главное, что вы должны понять из этого примера это использование вложенных запросов. 

Обратите также внимание на то, что введенные таким образом процедуры можно хранить 

вне базы данных, а в отдельном текстовом файле с расширением sql. 

Для того, чтобы познакомиться с курсорами (и закрепить навыки работы с 

хранимыми процедурами) создайте еще одну хранимую процедуру PricesUpdate, 

иллюстрирующую возможность программного обновления всех цен на продаваемые 

товары по некоторому алгоритму. Обратите особое внимание на технику работы с 

курсорами.  

Для запуска любой хранимой процедуры в режиме эксплуатации можно просто 

напечатать в Query Analyzer строку типа 

    Exec [Имя процедуры]  [Список значений параметров] 

 и выполнить этот запрос. Однако при разработке сложных процедур требуется 

предварительная отладка.  

Для знакомства с работой отладчика: 

1. Откройте Query Analyzer (Если у Вас открыт Enterprise Manager, то проще всего 

выбрать в главном меню Tools/SQL Query Analyzer).  

2. В левой панели (Object Browser) найдите свою базу данных, а в ней в разделе Stored 

Procedures выделите процедуру PricesUpdate.  

3. В контекстном меню выберите Debug... и разберитесь с назначением появившейся 

формы, позволяющей задать значения параметров тестируемой процедуры (если 

они есть) и предусмотреть откат (Auto roll back) всех изменений, вносимых 

процедурой.  

4. Нажмите кнопку Execute - появится окно с текстом тестируемой процедуры, в 

верхней части которого расположена панель инструментов отладки. Обратите 

внимание на стрелку слева от первой исполнимой строки - она означает, что 

включен режим пошагового исполнения, и что программа остановлена на этой 

строке.  

5. Разберитесь в назначении всех кнопок на панели инструментов отладки.  

6. Обращайте внимание на содержимое нижней части окна, в котором отслеживаются 

значения всех объявленных в процедуре внутренних переменных, а также 

некоторых общесистемных переменных.  

7. После прогона всей процедуры убедитесь, что режим Auto roll back реально 

сработал.  

Недостатком рассмотренного отладчика является невозможность внесения 

изменений в отраженном на экране тексте хранимой процедуры. Для внесения изменений 



 

нужно возвращаться в  Enterprise Manager. Отладка триггеров в данном отладчике вовсе 

не предусмотрена 

 

Лабораторная работа 4  
1. Технология страниц доступа к данным (Data Access Pages).  

2. Использование ADO  в Интернет-приложениях.  

Содержание занятия 
В  курсе Базы данных Вы уже знакомились с технологией страниц доступа к 

данным, но там мы создавали эти страницы с помощью мастера, не прибегая к 

программированию. Ясно, что сложные приложения требуют от разработчика более 

продвинутых приемов, к освоению которых мы здесь приступим. 

В качестве примера используется база данных с учебными планами. Учебные планы 

являются основой организации учебного процесса, поэтому соответствующая база 

является непременной компонентой многих приложений, автоматизирующих управление 

учебным процессом. В рамках данной работы ставится задача организации доступа к 

сведениям из этой базы через Интернет. Это больше чем упражнение, так как создаваемое 

Вами решение может применяться на практике - в нем заинтересованы многие 

абитуриенты (или их родители), любознательные студенты, которым не все равно, чему 

их будут учить, а также преподаватели. 

Порядок работы 
1. Скопируйте с сервера на свой компьютер и откройте базу данных Планы.mdb. 

Изучите схему данных и функциональность формы Работа с планами. Ваша задача 

будет состоять в том, чтобы повторить функциональность этой формы в условиях 

доступа через Интернет.  

2. С помощью конструктора страниц доступа сформируйте необходимые элементы 

управления: выпадающий список для  выбора потока, два поля ввода для семестра 

и курса, кнопку для запуска и электронную таблицу для отображения результата.  

3. Изучите настройку элементов управления через окно свойств. В частности, 

обратите внимание на то, что данные для отображения в выпадающем списке 

можно определить, задав имя запроса, сохраненного в базе данных. В электронной 

таблице с помощью окна свойств можно провести некоторое форматирование, 

например, задать ширину столбцов и высоту строк.  

4. Введите и отладьте обработчик событий для кнопки на странице. Это можно делать 

в любом редакторе, но самое подходящее средство это Microsoft Script Editor. Из 

Access он вызывается либо специальной пиктограммой, либо из главного меню по 

цепочке Сервис\Макрос\Редактор сценариев.  

5. При работе с этим редактором имейте в виду его основные возможности: 

автоматическое формирование шаблона для любого обработчика, встроенный 

полнофункциональный отладчик, совместное использование файла htm с Access 

(при сохранении в редакторе изменения автоматически учитываются в Access).  

6. При отладке в компьютерном классе могут возникнуть дополнительные 

затруднения - из-за настроек безопасности Internet Explorer нельзя будет запускать 

страницу через этот браузер и не будет работать отладчик. Тем не менее минимум 

средств у вас останется: запускайте страницу в Access - пукт меню Просмотр 

страницы.  

Если Вы хотите получить отличную оценку, то после отладки основного решения 

внесите в него такое усовершенствование - если пользователь не ввел семестр, то 

программа должна выдавать полный план обучения (для всех семестров).. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ:  
форма рубежного контроля – защита лабораторных работ  



 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.  

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 

определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 

обучения  по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольными мероприятиями промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине являются зачет (1, 2 семестр) и экзамен (3 семестры), которые 

проводятся в письменной форме. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ПК-1 Управление 

развитием БД 

ПК-1.1. Знает: разработка 

баз данных 

Этап формирования знаний 

ПК-1.2. Умеет: 

использовать 

программное 

обеспечение для 

разработки базы данных, 

в т.ч. технической 

документации 
 

Этап формирования умений 

ПК-1.3. Владеет 

навыками 

профессиональной 

деятельности работе с 

базами данных 

Этап формирования навыков 

и получения опыта 

ПК-9 ПК-9  

Разработка систем 

управления базами 

данных 

 

ПК-9.1. Знает: 

теоретические основы и 

технологиями разработка 

систем управления 

базами данных 
 

Этап формирования знаний 

ПК-9.2. Умеет: 

разрабатывать ТЗ на 

разработка систем 

управления базами 

данных 
 

Этап формирования умений 



 

  ПК-9.3. Владеет 

навыками организации и 

проведения учебно-

исследовательской, 

научно-

исследовательской, 

проектной и иной 

деятельности в ходе 

выполнения 

профессиональных 

функций 

 

Этап формирования навыков 

и получения опыта 

Этап формирования умений 

Этап формирования навыков 

и получения опыта 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Код компетенции Этапы формирования 

компетенций 

Показатель оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы оценивания 

ПК-1 

ПК-9 

Этап формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного материала, 

логика и грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не затрудняется 

с ответом при видоизменении 

задания, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материал, 

не допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения  -7-8 

баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушает последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

 



 

ПК-1 

ПК-9 

Этап формирования 

умений. 

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации и 

т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-10  

баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные при 

собеседовании -7-8 баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с  

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или  

задание выполнено не до 

конца, нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания - 

0-4 баллов. 

 

 

ПК-1 

ПК-9 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта.  

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации и 

т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

5.4. 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 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине 

1. Зачем используется распределение в базах данных? 

2. Что такое внешняя таблица? 

3. Возможно ли подкдючение внешних таблиц из других СУБД? 

4. Чем основная реплика отличается от обычной? 

5. Как синхронизировать несколько реплик? 

6. В каких случаях предусматривается ручное разрешение конфликтов 

синхронизации? 

7. Как настроить источник данных ODBC? 

8. Какие три типа источников есть и чем они отличаются? 

9. Охарактеризуйте общие возможности DTS. 

10. Зачем нужна схема данных? 

11. Как называются в SQL Server аналоги счетчика и значения по умолчанию? 

12. Зачем может понадобиться отключение и подключение бызы данных? 

13. Опишите файловую структуру базы данных SQL Server. 



 

14. Какова роль индексов в базах данных? 

15. Как триггер прикрепляется к таблице? 

16. На какие изменения в таблице может откликаться триггер? 

17. Что такое таблица inserted? 

18. Что такое таблица deleted? 

19. Как в триггерах можно проверить, какие поля были изменены? 

20. Покажите, как можно протестировать триггер? 

21. Каков полный синтаксис обращения к полю таблицы в распределенных запросах? 

22. Какова роль индексов в базах данных? 

23. Какова роль MS DTC? 

24. Как работает протокол 2PC? 

25. Как объявляются параметры в хранимых процедурах? 

26. Зачем нужны именованные параметры? 

27. Зачем нужны значения по умолчанию для параметров? 

28. Что такое курсоры в базах данных? 

29. Каковы возможности навигации в курсорах SQL Server? 

30. Зачем в отладчике хранимых процедур предусмотрен автоматический откат 

транзакции? 

31. Как настраиваются выпадающие списки? 

32. Как в интернет-приложениях организован обмен данными между клиентской 

машиной и веб-сервером? 

33. Назовите основные марки веб-серверного ПО. 

34. Назовите основные языки программирования клиентских сценариев. 

35. Назовите основные технологии написания серверных скриптов. 

36. Назовите основные веб-браузеры и сравните их функциональность. 

37. Репликация в MS SQL Server 

38. Привести пример хранимой процедуры, запустить ее и описать все операторы. 

39. Транзакции и блокировки в MS SQL Server. 

40. Привести пример триггера, продемонстрировать его работу и описать все 

операторы..  

41. Дать общую характеристику Transact SQL 

42. Привести пример распределенного запроса, запустить его и описать все операторы. 

43. Индексы в MS SQL Server. 

44. Привести пример использования ADO, запустить его и описать все операторы. 

45. Триггеры в MS SQL Server, использование таблиц inserted и deleted. 

46. Описать функциональность Query Analyzer и продемонстрировать на примере 

работу с этой ути-литой. 

47. Курсоры в MS SQL Server. 

48. Привести пример хранимой процедуры, запустить ее и описать все операторы. 

49. Использование источников данных ODBC. 

50. Привести пример использования курсора, продемонстрировать его в работе  и 

описать все операторы. 

51. Обзор типов данных в Transact SQL. 

52. Привести пример запроса к серверу MS SQL из среды MS Access. 

53. Хранимые процедуры в MS SQL Server. 

54. Привести пример хранимой процедуры, запустить ее и описать все операторы. 

55. Сравнение конструкторов таблиц в MS Access и в MS SQL Server. 

56. Привести пример вложенного запроса, продемострировать его в работе и описать. 

57. Описать файловую структуру базы данных в MS SQL Server. Как осуществить 

перенос базы с од-ного компьютера на другой.. 

58. Показать практически настройку источника данных ODBC и подключение 

внешних таблиц через этот источник. 



 

59. Что такое вложенные запросы и зачем они нужны? 

60. Реализовать с помощью триггера корректировку поля НаСкладе при удалении 

строчки с товаром из формы Заказы.  

61. Организация связей между таблицами. Каскадное удаление и обновление. 

62. Продемонстрировать на примере работу с конструктором представлений в MS SQL 

Server. 

63. Описать системные базы данных MS SQL Server и их назначение. 

64. Реализовать с помощью триггера корректировку поля Ожидается при удалении 

строчки с това-ром из формы Поставки.  

65. Провести сравнительный анализ MS SQL Server и MySQL. 

66. Реализовать с помощью триггера корректировку поля Ожидается при 

корректировке количества товара из формы Поставки.  

67. Охарактеризовать преимущества и недостатки технологии Data Access Pages. 

68. Создать кнопку  на  форме  Поставки, вычисляющую общую стоимость поставок 

по всем постав-щикам в соответствии с принятой стратегией двух уровней. Создать 

хранимую процедуру на SQL Server и сделать в клиентской части обращение к ней 

через запрос к серверу. 

69. Репликация данных в MS Access.. 

70. Реализовать в виде хранимой процедуры функцию формирования автозаказа для 

данного по-ставщика. Протестировать ее через Query Analyzer. 

71. Дать общую характеристику языка и технологии PHP. 

72. Построить с помощью конструктора видов на сервере хранимую процедуру, 

аналогичную по функциональности запросу Сведения о поставках. В клиентской 

части реализовать запрос к серве-ру, вызывающий эту процедуру. 

73. Привести пример распределенного запроса.. 

74. Построить с помощью конструктора видов на сервере хранимую процедуру, 

аналогичную по функциональности запросу Сведения о заказах. В клиентской 

части реализовать запрос к серверу, вызывающий эту процедуру. 

75. Что такое представления (Views) в  MS SQL Server? 

 

Аналитическое задание: 

1 Привести пример хранимой процедуры, запустить ее и описать все операторы. 

2 Привести пример триггера, продемонстрировать его работу и описать все 

операторы..  

3 Привести пример распределенного запроса, запустить его и описать все 

операторы. 

4 Привести пример использования ADO, запустить его и описать все операторы. 

5 Описать функциональность Query Analyzer и продемонстрировать на примере 

работу с этой ути-литой. 

6 Привести пример хранимой процедуры, запустить ее и описать все операторы. 

7 Привести пример использования курсора, продемонстрировать его в работе  и 

описать все операторы. 

8 Привести пример запроса к серверу MS SQL из среды MS Access. 

9 Привести пример хранимой процедуры, запустить ее и описать все операторы. 

10 Привести пример вложенного запроса, продемострировать его в работе и описать. 

11 Показать практически настройку источника данных ODBC и подключение 

внешних таблиц через этот источник. 

12 Реализовать с помощью триггера корректировку поля НаСкладе при удалении 

строчки с товаром из формы Заказы.  

13 Продемонстрировать на примере работу с конструктором представлений в MS 

SQL Server. 



 

14 Реализовать с помощью триггера корректировку поля Ожидается при удалении 

строчки с това-ром из формы Поставки.  

15 Реализовать с помощью триггера корректировку поля Ожидается при 

корректировке количества товара из формы Поставки.  

16 Создать кнопку на форме Поставки, вычисляющую общую стоимость поставок по 

всем постав-щикам в соответствии с принятой стратегией двух уровней. Создать 

хранимую процедуру на SQL Server и сделать в клиентской части обращение к 

ней через запрос к серверу. 

17 Реализовать в виде хранимой процедуры функцию формирования автозаказа для 

данного по-ставщика. Протестировать ее через Query Analyzer. 

18 Построить с помощью конструктора видов на сервере хранимую процедуру, 

аналогичную по функциональности запросу Сведения о поставках. В клиентской 

части реализовать запрос к серве-ру, вызывающий эту процедуру. 

19 Построить с помощью конструктора видов на сервере хранимую процедуру, 

аналогичную по функциональности запросу Сведения о заказах. В клиентской 

части реализовать запрос к серверу, вызывающий эту процедуру. 

20 Реализовать триггер, корректирующий поля НаСкладе и Ожидается при 

добавлении новго товара в форме Заказы. 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине производится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение      балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программа - программам среднего 

профессионального образования, программа бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20-балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающегося по основным профессиональным 

образовательным программам- программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 
дисциплины  

6.1. Основная литература 

1. Астапчук, В. А.  Корпоративные информационные системы: требования при 

проектировании: учебное пособие для вузов / В. А. Астапчук, П. В. Терещенко. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 113 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08546-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453261. 

 Гордеев, С. И. Организация баз данных в 2 ч. Часть 1: учебник для вузов / С. И. 

Гордеев, В. Н. Волошина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 



 

— 310 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-04469-0. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/. 

6.2. Дополнительная литература 

1. Парфенов, Ю. П. Постреляционные хранилища данных: учебное пособие для 

вузов / Ю. П. Парфенов; под научной редакцией Н. В. Папуловской. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 121 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-09837-

2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:  

2. Маркин, А. В. Программирование на sql в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / А. В. Маркин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

362 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8900-7. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/ 

3. Парфенов, Ю. П. Постреляционные хранилища данных: учебное пособие для 

вузов / Ю. П. Парфенов ; под науч. ред. Н. В. Папуловской. — М: Издательство Юрайт, 

2017. — 121 с. — (Серия: Университеты России). — ISBN 978-5-534-03408-0. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/628DAC6C-ECBF-45B3-BD23-F6B57148D18F 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины  

 

Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/  

 

4. База данных 

«EastView» 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

«Scopus» 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com 

6. Международный 

индекс научного 

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы данных 

http://webofknowledge.

com 



 

№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

цитирования «Web 

of Science»  

публикаций в научных журналах и патентов, 

в том числе базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по естественным, 

техническим, общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

 

 

7. Электронная 

библиотека 

«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Распределенные базы данных и 

сетевые приложения» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 

лекций, лабораторных занятий и семинаров. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 



 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 

веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 

Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному 

зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 

право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 



 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение 

1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 

2. Acrobat Reader DC 

3. Операционная система Windows 7  

4. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 

5. Справочно-правовая система Консультант+  

6. Acrobat Reader DC  

7. 7-Zip  

8. SKYDNS 

9. TrueConf(client) 

9.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

Обучающиеся  в университете имеют доступ к следующим современным 

профессиональным базам данных, информационным справочникам: 

Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

 

№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание 
электронного ресурса 

Используемый 
для работы адрес 

1.  ЭБС 

«Университетска

я библиотека 

онлайн» 

Электронная 

библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних 

учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей 

к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих 

российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший 

российский информационно-

аналитический портал в 

области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и 

полные тексты более 34 млн 

научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательна

я платформа 

Юрайт 

Электронно-

библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и 

методической литературе по 

различным дисциплинам. 

https://urait.ru/  

 

4.  База данных 

«EastView» 

Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных 

международного 

индекса 

Библиографическая и 

реферативная база данных и 

инструмент для отслеживания 

http://www.scopus.com 



 

№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание 
электронного ресурса 

Используемый 
для работы адрес 

научного 

цитирования  

«Scopus» 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

6.  Международны

й индекс 

научного 

цитирования 

«Web of Science»  

Поисковая интернет-

платформа, объединяющая 

реферативные базы данных 

публикаций в научных 

журналах и патентов, в том 

числе базы, учитывающие 

взаимное цитирование 

публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по 

естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.

com 

 

 

7.  Электронная 

библиотека 

«Grebennikon» 

Библиотека 

предоставляет доступ более 

чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Распределенные базы данных и сетевые 

приложения» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 09.04.01 "Информатика и вычислительная 

техника". 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет),  

Учебная аудитория для занятий лабораторного типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, персональные компьютеры с 

доступом в сеть интернет, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья), компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно 

- образовательную среду организации. 

11. Образовательные технологии  

Освоение учебной дисциплины «Распределенные базы данных и сетевые 

приложения»  предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме, разбор конкретных ситуаций 

и практических задач в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  



 

Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах составляет 

не менее 30 % аудиторных занятий (определяется учебных планом ОПОП).  

В рамках учебной дисциплины «Распределенные базы данных и сетевые 

приложения» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Защита информации в распределенных 
автоматизированных системах» 09.04.01 Информатика и вычислительная техника (магистратуры) 

направленность «Теоретическая информатика» составлена на основании федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника (магистратуры), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  19 сентября 2017 г. N 918 учебного 

плана по основной профессиональной  образовательной программе высшего образования – 

программе магистратура по направлению подготовки  09.04.01  Информатика и вычислительная 

техника, а также с учетом следующих профессиональных стандартов, сопряженных с 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины является формирование знаний и умений, связанных с 

организацией информационной безопасности на предприятиях, планированием, подготовкой и 

реализацией процессов защиты информации, освоение различных технологий обеспечения 

информационной безопасности в профессиональной деятельности. 
Задачи учебной дисциплины: 

- развитие творческих подходов при решении сложных научно-технических задач, 

связанных с обеспечением информационной безопасности государства и его 

информационной инфраструктуры;  

- развитие профессиональной культуры, формирование научного мировоззрения и 

развитие системного мышления;  

- привитие стремления к поиску оптимальных, простых и надежных решений;  

- расширение кругозора  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Защита информации в распределенных 
автоматизированных системах» реализуется в вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы 09.04.01 Информатика и вычислительная 

техника (магистратуры) направленность «Теоретическая информатика»   очной, заочной 
формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Защита информации в распределенных 
автоматизированных системах» базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин:  : 

«Информатика и информационные технологии», «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации», «Техническая защита информации». 
Изучение учебной дисциплины «Защита информации в распределенных 

автоматизированных системах» является базовым для последующего освоения 

программного материала учебных дисциплин: «Специальные информационные технологии в 

правоохранительной деятельности», «Программное обеспечение средств вычислительной 

техники и автоматизированных систем», «Программное обеспечение автоматизированных 

систем организационного управления». 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-5 и ПК-8  в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой «Защита информации в распределенных 
автоматизированных системах» по направлению специальности 09.04.01 Информатика и 

вычислительная техника (магистратуры) направленность «Теоретическая информатика». В 

результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 
компетенций 

Код 
компете

н-ции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименовани
е индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 
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Профессиональная  ПК-5 Администрировани

е процесса поиска и 

диагностики 

ошибок сетевых 

устройств и 

программного 

обеспечения 

 

ПК-5.ИД-1. 
Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции  
ПК-5.ИД-2. 
Планирует, 

организует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 
ПК-5.ИД-3. 
Применяет 

методы 

анализа 

результатов 

практической 

деятельности в 

рамках 

компетенции и 

формулирует 

на их основе 

способы 

решения 

поставленных 

задач и 

способы 

устранения 

выявленных 

ошибок 

Знать: : 

теоретические 

основы и 

технологии 

администрирования 

процесса поиска и 

диагностики 

ошибок сетевых 

устройств и 

программного 

обеспечения 
Уметь: 

подготавливать 

проводить 

диагностику на 

предмет 

ремонтопригодност

и изделий  
Владеть: Владеет 

навыками 

организации и 

проведения учебно-

исследовательской, 

научно-

исследовательской, 

проектной и иной 

деятельности в ходе 

выполнения 

профессиональных 

функций  

 
Профессиональная  ПК-8 Экспертный анализ 

эргономических 

характеристик 

программных 

продуктов и/или 

аппаратных средств  

 

ПК-8.ИД-1. 
Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции  
ПК-8.ИД-2. 
Планирует, 

организует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 
ПК-8.ИД-3. 

Знать: : 

теоретические 

основы и 

технологии 

экспертный анализ 

эргономических 

характеристик 

программных 

продуктов и/или 

аппаратных средств  
Уметь: 

разрабатывать ТЗ на 

эргономику систем, 

аппаратных средств 

Владеть: навыками 

организации и 

проведения учебно-

исследовательской, 
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Применяет 

методы 

анализа 

результатов 

практической 

деятельности в 

рамках 

компетенции и 

формулирует 

на их основе 

способы 

решения 

поставленных 

задач и 

способы 

устранения 

выявленных 

ошибок 

научно-

исследовательской, 

проектной и иной 

деятельности в ходе 

выполнения 

профессиональных 

функций 

 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

2 3       

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 90 36 54       

Учебные занятия лекционного типа 16 6 10       

из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия             

из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия 24 10 14       

из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 50 20 30       

из них: в форме практической подготовки 30   30       

Самостоятельная работа обучающихся 45 27 18       
из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 45 9 36       
Форма промежуточной аттестации   зачет экзам       

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 180 72 108       

 

заочная форма обучения  

 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

4 5 6     

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 40 8 16 16     

Учебные занятия лекционного типа 8 4 2 2     

из них: в форме практической подготовки             
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Практические занятия             

из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия 12   6 6     

из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 20 4 8 8     

из них: в форме практической подготовки 8     8     

Самостоятельная работа обучающихся 127 28 52 47     
из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 13   4 9     
Форма промежуточной аттестации     зачет экзам     

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 180 36 72 72     

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Очная форма обучения  

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1.1 31 13   18   4       4   10   

Раздел 1.2 32 14   18   2       6   10   

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

9                         

Общий объем, 
часов 

72 27   36   6       10   20   
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Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 2 (семестр 3) 

Раздел 2.1 24 6   18 10 4       4   10 10 

Раздел 2.2 24 6   18 10 4       4   10 10 

Раздел 2.3 24 6   18 10 2       6   10 10 

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

36                         

Общий объем, 
часов 

108 18   54 30 10       14   30 30 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Общий объем, 
часов 

180 45   90 30 16       24   50 30 

 

 

3.2. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

  

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 1.1 36 36   8   4           4   

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
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(час) 

Общий объем, 
часов 

36 28   8   4           4   

Форма 
промежуточной 
аттестации 

  

Модуль 2 (семестр 5) 

Раздел 2.1 34 26   8   2       2   4   

Раздел 2.2 34 26   8           4   4   

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

4                         

Общий объем, 
часов 

72 52   16   2       6   8   

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 3 (семестр 6) 

Раздел 3.1 31 23   8 4 2       2   4 4 

Раздел 3.2 32 24   8 4         4   4 4 

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

9                         

Общий объем, 
часов 

72 47   16 8 2       6   8 8 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Общий объем, 
часов 

180 127   40 8 8       12   20 8 

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по учебной 
дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очная форма обучения 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1.1 13 5 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2 14 6 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
27 11   12   4   

Модуль 2 (семестр 3) 

Раздел 2.1 6 2 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

2 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.2 6 2 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

2 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.3 6 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

2 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
18 6   6   6   

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
45 17   18   10   
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заочная форма обучения  

 

Общий объем по 
дисциплине, 

часов 
84 37   37   10   

 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине. 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 1.1 36 17 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
28 17   17   2   

Модуль 2 (семестр 5) 

Раздел 2.1 26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Раздел 2.2 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
52 24   24   4   

Модуль 3 (семестр 6) 



 12

Раздел 3.1 23 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Раздел 3.2 24 11 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
47 21   22   4   

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
127 62   63   10   

 

 

РАЗДЕЛ 1.1. Организационное обеспечение информационной безопасности.  
Защита информации 

Цель: изучение основ организационного обеспечения информационной безопасности 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Проблемы информационной безопасности. Способы информационной безопасности. 

Функции информационной безопасности. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные составляющие информационной безопасности РФ. 

2. Понятия доступности, целостности, конфиденциальности. 

3. Важность проблемы информационной безопасности. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  1 К РАЗДЕЛУ 1.1 

 

 
Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Цель: Проанализировать профессионально-значимые источники информации с точки 

зрения основных аспектов: конфиденциальности, целостности и доступности. 

 
Контрольные вопросы:  

1.Дайте определение понятиям: «информация», «информационная безопасность», 

«защита информации», «информационная угроза». 

2. Дайте характеристику основным составляющим информационной безопасности. 

3. Перечислите основные объекты защиты. 

4. Дайте характеристику понятиям «государственная тайна», «конфиденциальная 

информация» и «персональные данные». 

5. Дайте характеристику средствам защиты информации. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля – отчет по 

лабораторной работе. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 К РАЗДЕЛУ 1.1 
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Форма практического задания: реферат. 

 
Примерный перечень тем рефератов: 

 

1. Роль информации в жизни общества и государства. 

2. Юридические особенности и свойства информации. 

3. Классификация информации по ее роли и доступу к ней. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля – реферат. 

 

 
 
РАЗДЕЛ 1.2 Проблемные вопросы организационного регулирования в 

области информационной безопасности  и  защиты информации в 
распределенных автоматизированных системах  

 

Цель: изучение основ организационного обеспечения информационной безопасности 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Проблемы информационной безопасности. Способы информационной безопасности. 

Функции информационной безопасности. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные составляющие информационной безопасности РФ. 

2. Понятия доступности, целостности, конфиденциальности. 

3. Важность проблемы информационной безопасности. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1 К РАЗДЕЛУ 1.2 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Цель: Определить показатели защищенности информации при несанкционированном 

доступе к информационной системе с несколькими оболочками защиты. Провести анализ 

зависимости показателя уязвимости информации от параметров системы защиты.  
 
Контрольные вопросы:  

1. Проверка и уточнение усвоенных ранее знаний (с помощью устного опроса по 

теме лабораторной работы), 

2. Ознакомление с теоретическим материалом по теме лабораторной работы, 

3. Ознакомление с контрольным заданием по теме лабораторной работы, 

4. Запуск программных модулей  и поэтапное выполнение всех контрольных 

заданий. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К ЗАДАНИЮ №1 К РАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного 
контроля – отчет по лабораторной работе. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2 К РАЗДЕЛУ 1.2 
 

Форма практического задания: лабораторная работа. 
 

Примерный перечень лабораторных работ: 

 

1. Понятие информации. Информация как объект гражданского оборота.  
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2. Роль информации в жизни общества и государства. 

3. Юридические особенности и свойства информации. 

4. Классификация информации по ее роли и доступу к ней. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного контроля – реферат. 

 
 

  
РАЗДЕЛ 2.1.  Автоматизированные системы.  Юридическая 

ответственность за правонарушения в области информационной безопасности 
 
Цель: Изучить ответственность за правонарушения в области информационной 

безопасности. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Утечка информации. 

2. Атаки на каналы передачи данных. 

3. Удаленные атаки на информационную систему. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Методы аутентификации, использующие пароли. 

2. Изучение политики безопасности операционной системы Windows 10.  

3. Управление шаблонами безопасности в Windows 10  

4. Разграничение полномочий и доступа к объектам операционной системы Unix.  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1 К РАЗДЕЛУ 2.1 

 
Форма практического задания:  лабораторный практикум. 

Цель: Рассмотреть неотъемлемые характеристики человека и особенности поведения 

человека, используемые при биометрической аутентификации пользователей 

Контрольные вопросы: 
1. Что понимается под биометрической аутентификацией пользователя? Приведите 

примеры биометрических характеристик. 

2. Перечислите основные отличия методов биометрической аутентификации 

пользователя от других (например, парольных). 

3. Что понимают под коэффициентом ошибочных отказов и коэффициентом ошибочных 

подтверждений биометрической системы? 

4. Как в биометрических системах принимается решение о прохождении либо не 

прохождении пользователем аутентификации? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К ЗАДАНИЮ  К РАЗДЕЛУ 2.1: форма рубежного 
контроля – Отчет по лабораторной работе. 

 

РАЗДЕЛ 2.2 Особенности информационных правоотношений, возникающих при 
работе с информацией, составляющей государственную тайну  

 

Цель: Изучить ответственность за правонарушения в области информационной 

безопасности. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Утечка информации. 

2. Атаки на каналы передачи данных. 

3. Удаленные атаки на информационную систему. 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Методы аутентификации, использующие пароли. 

2. Изучение политики безопасности операционной системы Windows 10.  

3. Управление шаблонами безопасности в Windows 10  

4. Разграничение полномочий и доступа к объектам операционной системы Unix 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2 
 

Форма практического задания: реферат. 
 

Примерный перечень тем рефератов: 

 

1. Особенности информационных правоотношений, возникающих при производстве, 

передаче и потреблении информации, составляющей коммерческую тайну 

2. Субъекты и объекты этого вида информационных правоотношений 

3. Правовой режим коммерческой тайны 

4. Охрана коммерческой тайны в трудовых правоотношениях. 

5. Права и обязанности органов государственной власти, иных государственных органов 

и органов местного самоуправления в отношении коммерческой тайны. 

6. Защита прав на государственную и коммерческую тайну. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2: форма рубежного контроля – реферат. 

 

 

Раздел 2. 3 Распределенные автоматизированные системы, содержащие  информацию, 
составляющую коммерческую тайну 
 

 

Цель: Изучить распределенные автоматизированные системы, содержащие  информацию, 

составляющую коммерческую тайну 

. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Утечка информации. 

Атаки на каналы передачи данных. 

Удаленные атаки на информационную систему. 

Коммерческая тайна. 

Процедуры оформления документации, составляющей коммерческую тайну. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Методы аутентификации, использующие пароли. 

2. Изучение политики безопасности операционной системы Windows 10.  

3. Управление шаблонами безопасности в Windows 10  

4. Разграничение полномочий и доступа к объектам операционной системы Unix. 

5. Форма договора с сотрудником по установленной форме секретности.   

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3 

 
Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов: 
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Особенности информационных правоотношений, возникающих при производстве, 

передаче и потреблении информации, составляющей коммерческую тайну 

Субъекты и объекты этого вида информационных правоотношений 

Правовой режим коммерческой тайны 

Охрана коммерческой тайны в трудовых правоотношениях. 

Права и обязанности органов государственной власти, иных государственных органов и 

органов местного самоуправления в отношении коммерческой тайны. 

Защита прав на государственную и коммерческую тайну. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3: форма рубежного контроля – реферат. 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся 

в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 
компетенц

ии 

Содержание 
компетенции         (части 

компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ПК-5 

Администрирование 

процесса поиска и 

диагностики ошибок 

сетевых устройств и 

программного 

обеспечения 

 

Знает: теоретические 

основы и технологии 

администрирования 

процесса поиска и 

диагностики ошибок 

сетевых устройств и 

программного 

обеспечения 

 

Этап формирования знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап формирования умений 

 

 

 

 

 

 

Этап формирования навыка  

Умеет: подготавливать 

проводить диагностику 

на предмет 

ремонтопригодности 

изделий 

Владеет навыками 

организации и 

проведения учебно-

исследовательской, 

научно-

исследовательской, 

проектной и иной 
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деятельности в ходе 

выполнения 

профессиональных 

функций 

ПК-8 

Экспертный анализ 

эргономических 

характеристик 

программных 

продуктов и/или 

аппаратных средств  

 

Знать: теоретические 

основы и технологии 

экспертный анализ 

эргономических 

характеристик 

Этап формирования знаний 

 

 

 

 

 

 

Этап формирования умений 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап формирования навыка 

Уметь: разрабатывать ТЗ 

на эргономику систем, 

аппаратных средств  
 

Владеть навыками 

организации и 

проведения учебно-

исследовательской, 

научно-

исследовательской, 

проектной и иной 

деятельности в ходе 

выполнения 

профессиональных 

функций 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ПК-5 

ПК-8 
Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 
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применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

ПК-5 

ПК-8 
Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено с  

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

ПК-5 

ПК-8 
Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 
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выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

 

5.4. 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 

 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по учебной дисциплине  

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Понятие информационной безопасности.  

2. Информационное право. Субъекты информационных правоотношений. Права и 

обязанности субъектов информационных правоотношений. 

3. Определение, виды и источники информации, которая подлежит защите. 

4. Угрозы и возможные каналы утечки конфиденциальной информации.  

5. Информация как объект права собственности. Виды защищаемой информации. 

6. Основы политики государства в области организации правового обеспечения 

информационной безопасности.   

7. Государственная система обеспечения информационной безопасности. 

Международный опыт организационного обеспечения информационной 

безопасности. 

8. Структура и основные направления развития законодательной базы в области 

информационной безопасности.  

9. Виды компьютерных преступлений и правовая защита от них.  

10. Понятие коммерческой тайны. Объекты защиты коммерческой тайны. Основные 

правовые положения по организации защиты коммерческой тайны.  

11. Особенности информационных правоотношений, возникающих при производстве, 

передаче и потреблении информации, составляющей коммерческую тайну. 

12. Субъекты и объекты информационных правоотношений в области коммерческой 

тайны. 

13. Охрана коммерческой тайны в трудовых отношениях. 

14. Права и обязанности органов государственной власти и местного самоуправления в 

отношении коммерческой тайны.  

15. Направления развития теоретических аспектов законодательства в сфере 

информационной безопасности. 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
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Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20-балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины 

6.1. Основная литература. 
 

1. Защита компьютерной информации : учебное пособие / Е. С. Бондарев, В. М. Васюков, П. 

Р. Грушевский, О. В. Скулябина. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. 

Устинова, 2019. — 146 с. — ISBN 978-5-907054-82-0. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157086 (дата 

обращения: 20.01.2021). — Режим доступа: для авториз. Пользователей. 

2. Ковалев, Д.В. Информационная безопасность / Д.В. Ковалев, Е.А. Богданова ; 

Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет. – Ростов-на-

Дону : Издательство Южного федерального университета, 2016. – 74 с. : схем., табл., ил. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493175 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9275-2364-1. – Текст: электронный 

 

6.2. Дополнительная литература 
1. Шилов, А.К. Управление информационной безопасностью / А.К. Шилов ; Министерство 

науки и высшего образования РФ, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет», 

Институт компьютерных технологий и информационной безопасности. – Ростов-на-Дону 

; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. – 121 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500065 – 

Библиогр.: с. 81-82. – ISBN 978-5-9275-2742-7. – Текст : электронный.. 

2. Информационная безопасность и защита информации : учебное пособие / А. С. Минзов, 

С. В. Бобылева, П. А. Осипов, А. А. Попов. — Дубна : Государственный университет 

«Дубна», 2020. — 85 с. — ISBN 978-5-89847-608-3. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/154490 (дата 

обращения: 20.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 
            7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины  

 

Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

http://elibrary.ru/  
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№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/  

 

4. База данных 

«EastView» 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

«Scopus» 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования «Web 

of Science»  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы данных 

публикаций в научных журналах и патентов, 

в том числе базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по естественным, 

техническим, общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.

com 

 

 

7. Электронная 

библиотека 

«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru 

 

 

                 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Защита информации в распределенных 
автоматизированных системах» 09.04.01 Информатика и вычислительная техника (магистратуры) 

направленность «Теоретическая информатика»  предполагает изучение материалов дисциплины 

на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 
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разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  
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При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 

2. Acrobat Reader DC 

3. Операционная система Windows 7  

4. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 

5. Справочно-правовая система Консультант+  

6. Acrobat Reader DC  

7. 7-Zip  

8. SKYDNS 

9. TrueConf(client) 

1.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

2. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

№
№ 

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и 

аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных 

заведений и школы, а также 

научные монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных 

в российских и зарубежных 

научно-технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 

журналам с полным 

текстом в открытом 

доступе, из них 

российских журналов 

5022. 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

https://urait.ru/ 

100% доступ 



 25

версий книг.  

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных 

EastView 

Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – 

Scopus: 

 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9. Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное 

электронное хранилище 

цифровых копий важнейших 

документов по истории, теории и 

практике российской 

государственности, русскому 

языку, а также мультимедийных 

образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и 

информационно-аналитических 

ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 

Доступ в электронном 

читальном  зале  

Научной библиотеки 

Университета. 

10 Национальная 

электронная 

библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 

диссертаций, музыкальных нот, 

карт и прочих материалов. 

 

https://rusneb.ru/ 

доступ к полной 

коллекции с 

компьютеров в 

электронном читальном 

зале Научной 

библиотеки 

Университета 

11. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

Дополнительные электронно-библиотечные системы и полнотекстовые базы данных: 

№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

http://biblioclub.ru/ 
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№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

онлайн» корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/  

 

4. База данных 

«EastView» 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

«Scopus» 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования «Web 

of Science»  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы данных 

публикаций в научных журналах и патентов, 

в том числе базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по естественным, 

техническим, общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.

com 

 

 

7. Электронная 

библиотека 

«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru 

 

 

3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

 

Для изучения учебной дисциплины «Организационная защита информации» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки Защита информации в распределенных автоматизированных 
системах» 09.04.01 Информатика и вычислительная техника (магистратуры) направленность 

«Теоретическая информатика» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

По всем темам проводятся лабораторные занятия, в лаборатории оснащенной 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
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звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также 

специализированным лабораторным оборудованием (персональные компьютеры с доступом 

в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, 

программным обеспечением) 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

4. Образовательные технологии  

 

Освоение учебной дисциплины Защита информации в распределенных 
автоматизированных системах» 09.04.01 Информатика и вычислительная техника (магистратуры) 

направленность «Теоретическая информатика» предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

компьютерных симуляций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

В рамках учебной дисциплины Защита информации в распределенных 
автоматизированных системах» 09.04.01 Информатика и вычислительная техника (магистратуры) 

направленность «Теоретическая информатика» предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний о современных компьютерных технологиях с последующим применением их в 
профессиональной сфере в производственно-технологический, педагогической инаучно-
исследовательской деятельности.  

Задачи учебной дисциплины: 
- научиться применять компьютерные технологии в профессиональной деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы магистратуры  

Учебная дисциплина «Высокопроизводительные вычисления и облачные сервисы» 
реализуется в обязательной части основной профессиональной образовательной программы 
по направлению подготовки «09.04.01 Информатика и вычислительная техника (магистр)» 
очной и заочной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Высокопроизводительные вычисления и облачные 
сервисы базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 
освоения программного материала бакалавриата «Информатика и вычислительная техника». 

Изучение учебной дисциплины «Высокопроизводительные вычисления и облачные 
сервисы» является базовым для последующего освоения программного материала 
производственных практик и работы над магистерской диссертацией. 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: ПК-1; ПК-4 в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой высшего образования – программа Магистратуры по 
направлению подготовки «09.04.01 Информатика и вычислительная техника (магистр)». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: ПК-1; ПК-4 

 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Теоретические и 
практические 

основы 
профессиональной 

деятельности 

ПК-1 Управление развитием 
БД ПК-1.1 Знать: разработка баз 

данных 

ПК -1.2 Уметь: использовать 
программное обеспечение для 
разработки базы данных, в т.ч. 
технической документации 

ПК - 1.3  Владеть: Владеет 
навыками профессиональной 
деятельности работе с базами 
данных 
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Теоретические и 
практические 

основы 
профессиональной 

деятельности 

ПК-4 
Управление 
развитием 
информационно 
коммуникационной 
системы организации 

ПК-4.1 Знать: теоретические 
основы и технологии 
управления развитием 
информационно 
коммуникационной системы 
организации 

ПК -4.2 Умеет: разрабатывать 
алгоритмы внедрения 
информационно 
коммуникационной системы 
организации, проводить 
проектные и научно-
исследовательские работы с 
учетом нормативных 
требований; консультировать 
обучающихся на всех этапах 
подготовки и оформления 
проектных, 
исследовательских, научных 
работ 

ПК - 4.3 Владеть: навыками 
организации и проведения 
учебно-исследовательской, 
научно-исследовательской, 
проектной и иной 
деятельности в ходе 
выполнения 
профессиональных функций 

 
 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

4         
Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 90 90         

Учебные занятия лекционного типа 16 16         
из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия             
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из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия 24 24         
из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 50 50         
из них: в форме практической подготовки 40 40         

Самостоятельная работа обучающихся 81 81         
из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 9 9         
Форма промежуточной аттестации 

  
диф. 
зач 

        

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 180 180         

заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

3 4       
Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 40 8 32       

Учебные занятия лекционного типа 10 4 6       
из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия             
из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия 10   10       
из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 20 4 16       
из них: в форме практической подготовки 16   16       

Самостоятельная работа обучающихся 136 28 108       
из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 4   4       
Форма промежуточной аттестации 

    
диф. 
зач 

      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 180 36 144       

 

 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

то
я

те
л

ьн
ая

 
р

аб
от

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 
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В
се

го
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 1.1 34 16   18 8 4       4   10 8 

Раздел 1.2 34 16   18 8 4       4   10 8 

Раздел 1.3 34 16   18 8 4       4   10 8 

Раздел 1.4 34 16   18 8 2       6   10 8 

Раздел 1.5 35 17   18 8 2       6   10 8 

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

9                         

Общий объем, 
часов 

180 81   90 40 16       24   50 40 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

Общий объем, 
часов 

180 81   90 40 16       24   50 40 

 

заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

то
я

те
л

ьн
ая

 
р

аб
от

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 
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В
се

го
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1.1 36 36   8   4           4   

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

                          

Общий объем, 
часов 

36 28   8   4           4   

Форма 
промежуточной 
аттестации 

  

Модуль 2 (семестр 4) 

Раздел 2.1 35 27   8 4 2       2   4 4 

Раздел 2.2 35 27   8 4 2       2   4 4 

Раздел 2.3 35 27   8 4 2       2   4 4 

Раздел 2.4 35 27   8 4         4   4 4 

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

4                         

Общий объем, 
часов 

144 108   32 16 6       10   16 16 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

Общий объем, 
часов 

180 136   40 16 10       10   20 16 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
  

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

 

Модуль 1 (семестр 4) 

 

Раздел 1.1 16 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

 

Раздел 1.2 16 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

 

Раздел 1.3 16 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

 

Раздел 1.4 16 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

 

Раздел 1.5 17 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

 Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
81 35   36   10   

 



 

10

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
81 35   36   10   

  

заочная форма обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1.1 36 17 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
28 17   17   2   

Модуль 2 (семестр 4) 

Раздел 2.1 27 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.2 27 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.3 27 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
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Раздел 2.4 27 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
108 48   52   8   

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
136 65   69   10   

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

 Раздел 1.1.  « Облачные вычисления (cloudcomputing) - технология 
распределенной обработки данных, как Интернет-сервис» 

Цель: овладение технологиями создания приложений MS Office средствами VBA 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Среда программирования, ввод-вывод данных 
Основы программирования 

Выражения, в том числе логические 
Ветвления (If Then Else, Select Case) 
Циклы (For, While, Do Loop) 
Массивы одномерные, двумерные, статические, динамические 
Строки, времена, даты 
Пользовательские процедуры и функции, в том числе рекурсивные 
Работа с текстовыми файлами 
Пользовательские формы и управляющие элементы 
Макрорекордер – наш универсальный помощник 
Объектная модель MS Word 
Использование шаблонов и закладок 
Объектная модель MS Excel 
Защита книги, листа, ячейки 
Работа с документами и книгами 
Обработка событий 
Групповая работа с файлами и папками 
Создание приложений MSOffice 
Анкета 
Тест 
Мастер билетов и т.д. 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Среда программирования, ввод-вывод данных 
2. Основы программирования 
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3. Работа с коллекцией Bookmarks. Использование шаблонов. Пример. 
4. Одновременная работа с Word и Excel. Инициализация и установка ссылки на 

объект. Пример. 
5. Объектыиколлекции Word: Documents, Document, Bookmarks, Paragraphs, 

Sentences, Words, Characters, Selection, Range, ActiveDocument, ThisDocument 
6. Инициализация и установка ссылки на объект 
7. Свойстваиметодыобъектов Word: Count, Item, Add, Open, Close, Save, SaveAs, 

Activate, FullName, Name, Select 
8. Открытие текстовый файл для создания и записи в него новой информации, 

для добавления информации, для считывания уже имеющейся информации, 
закрытие файла 

9. Содержимое текстового файла. Считывание информации из файла – 
построчно, посимвольно 

10. Функции работы с текстовыми файлами: количество символов в файле, конец 
файла 

11. Пользовательские формы и элементы управления 
12. Label (Надпись)  
13. CommandBotton (Кнопка) 
14. TextBox (Поле для ввода) 
15. OptionButton (Радиокнопка) (OptionButton) Радиокнопка 
16. CheckBox (Флажок) 
17. ComboBox (Поле со списком) 
18. ListBox (Список) 
19. Frame (Рамка) 
20. ToggleButton (Выключатель) 
21. ScrollBar (Полоса прокрутки) 
22. Image (Изображение) 
23. MultiPage (Набор страниц) 
24. Объект FileSystemObject, его использование, пример. 
25. Функция CreateObject ее использование, пример. 
26. Метод DriveExists объекта FileSystemObject его использование, пример. 
27. Объект Drive, его свойства, примеры использования. Пример. 
28. Методы FolderExists и FileExists объекта FileSystemObject, их использование, 

примеры. 
29. Создание и удаление каталога средствами VBA. Пример. 
30. Получение информации о каталоге средствами VBA. Пример. 
31. Копирование и перемещение файла средствами VBA. Пример. 
32. Удаление файла средствами VBA. Пример. 
33. Получение информации о файле средствами VBA. Пример. 
34. Получение списка всех файлов данного каталога средствами VBA. Пример. 
35. Функции и операторы по работе с файлами и каталогами. Пример. 
36. Просмотр всех файлов в каталоге. Пример. 
37. Просмотр всех файлов и подкаталогов данного каталога. Пример. 
38. Создание и удаление каталога средствами VBA. Пример. 
39. Получение информации о каталоге средствами VBA. Пример. 
40. Групповая работа с файлами и папками 



 

13

41. Создание приложений MSOffice 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма практического задания: лабораторная работа 
Ввести и пошагово выполнить все базовые макросы по темам: 
Среда программирования MS Office, ввод-вывод данных 
Основы программирования 
Выражения, в том числе логические 
Ветвления (If Then Else, Select Case) 
Циклы (For, While, Do Loop) 
Дополнить их комментариями, подготовить отчет со скриншотами. 
Отчет прикрепить в СДО. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма практического задания: лабораторная работа 
Задание 1 
В окне Properties найти и изменить такие свойства формы, как имя, заголовок, ширина 

и высота, цвет. Заметим, что размеры пользовательской формы можно изменить, потянув 
мышью за белые прямоугольники на макете этой формы. 

Запуск формы. Первый способ – кликнуть на зеленый треугольник (так мы запускали 
и макросы). Второй способ – с помощью метода Show. (Синтаксис: <Объект>.<Метод>). 
Добавьте программный модуль и введите код ЗапускФормы. 

Sub ЗапускФормы () 
    UserForm1.Show 
End Sub 
Изменить свойства формы (имя, заголовок, ширина и высота, цвет и т.д.) можно, 

записав в коде оператора вида: 
<ИмяФормы>.<Свойство> = <НовоеЗначениеСвойства> 
Добавьте в код ЗапускФормы перед оператором UserForm1.Show оператор MsgBox 

(UserForm1.Height) и оператор UserForm1.Height = 600. Выполните код пошагово. 
Задание 2 
Разработайте макрос «ПротоколСобытий», который при наступлении какого-либо 

события выводит сообщение «Наступило событие <НазваниеСобытия>» и помещает то же 
самое сообщение в первый столбец первого рабочего листа. Указание. Номер очередной 
строки – переменную k – следует описать в программный модуль до начала макроса, чтобы 
она была «видима» из всех кодов (Оператор Publiс k). 

Задание 3 
Создать форму. На форме разместить надпись Label1 «Вы хотите получить зачет 

автоматом?» и две кнопки: кнопку CommandBotton1 с надписью «Да» и кнопку 
CommandBotton2 с надписью «Нет». Назначить кнопке CommandBotton1 событие 
MouseMove, по которому координаты кнопки CommandBotton1 меняются случайным 
образом. Назначить кнопке CommandBotton2 событие Click, по которому надпись Label1 
меняет сообщение на «Спасибо за участие в опросе». 

Задание 4 
По номеру варианта. Разработать проект по сценарию. 
1 вариант 
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На пользовательской форме надпись «Ты сдал все лабораторные?» и кнопки «Да», 
«Нет», «Не знаю». При нажатии на «Да» появляется «Молодец», при нажатии на «Нет» – 
«Срочно делай лабы и сдавай!», при нажатии на «Не знаю» – «Нет слов…» 

Задание 5 
Создать приложение, которое организует ввод целого числа в диапазоне от 1 до 10. 
В основном модуле создадим макрос «Proba», в котором поместим оператор 

UserForm1.Show (Показать форму UserForm1). 
Полю для ввода (TextBox1) назначим событие Change (Изменить) 
Private Sub TextBox1_Change() 
    k = TextBox1.Value 
    UserForm1.Hide 
Cells(1, 1) = k 
End Sub 
При наступлении события Change (Изменить), переменной k будет присвоено 

значение – содержимое поля. 
Выполним макрос «Proba» пошагово (обратите внимание – работаем в режиме «три 

окна»). Как только мы вводим один символ, форма скрывается. Это не всегда удобно, ведь 
пользователь мог ошибочно нажать на клавиатуре не ту клавишу, а исправить ошибку при 
этом невозможно. 

Удалим обработчик события TextBox1_Change (Изменение Текстового поля). 
Назначим теперь командной кнопке с надписью «Ввод завершен» событие Click (Щелчок 
мыши). 

Private Sub CommandButton1_Click() 
    k = TextBox1.Value 
Cells(1, 1) = k 
    UserForm1.Hide 
End Sub 
Выполним теперь макрос «Proba» пошагово. Недостаток устранен, но нет гарантии, 

что пользователь введет именно целое число в диапазоне от 1 до 10. Значит, до оператора 
UserForm1.Hide необходимо проверить, является ли значение переменной k целым числом в 
диапазоне от 1 до 10 (продумать и разработать алгоритм проверки самостоятельно) и только 
в этом случае перейти к оператору UserForm1.Hide. Ели же введено нечто другое (текст либо 
дробное число и/или отрицательное число), необходимо организовать повторный ввод. 

Создадим форму UserForm2 (см. рис.) 
Если ввод был осуществлен неверно, то необходимо изменить надпись 

UserForm2.Label1, указав, какая именно ошибка была допущена при вводе и показать форму 
UserForm2. Командной кнопке с надписью «Повторить ввод» назначить событие Щелчок 
Мыши, по которому UserForm2. Внесите в проект все необходимые изменения и выполните 
макрос «Proba» пошагово для окончательной проверки. 

Задание 6 
Создать приложение, позволяет выбрать единственный вариант (ответа, действия, 

алгоритма и т.д.) из нескольких возможных. Для определённости организуем выбор ответа 
на некий гипотетический вопрос. Варианты ответа «Да», «Нет», «Не знаю». 

Задание 7 
Создать приложение, позволяет выбрать нескольких вариантов (ответа, действия, 

алгоритма и т.д.) из предложенных. Для определённости организуем выбор ответа на вопрос 
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«Вам чего положить – мёда или сгущённого молока» из популярного м/ф. Варианты ответа 
«Мёд», «Сгущённое молоко», «Хлеб». 

Задание 8 
Подготовить (найти в прессе, скачать из интернета) анкету (тест, опрос) с различными 

вариантами ответов на вопросы, подсчетом баллов и получившимися результатами. 
Продумать, какие формы и элементы управления можно использовать для создания 
приложения, которое позволит провести эту анкету (тест, опрос) и выдать получившийся 
результат. 

Задание 9 
Пример использования элемента управления ComboBox. Заполним его списком 

фамилий, а при выборе фамилии из списка, будем выводить ее в окне сообщения. 
Создадим форму frm_Main, расположим на ней поле со списком, назовем его 

cbo_First. Теперь создадим обработчик события Initialize для frm_Main и добавим туда такой 
код: 

cbo_First.AddItem ("Иванов") 
cbo_First.AddItem ("Петров") 
cbo_First.AddItem ("Сидоров") 
cbo_First.AddItem ("Васильев") 
Создадим обработчик события Change для cbo_First и добавим в него команду вывода 

сообщения: 
MsgBox (cbo_First.Value) 
Теперь запустим форму. При нажатии на кнопку с треугольником, поле раскрывается, 

при выборе одной из строк поля, ее значение отображается в окне сообщения. 
ListBox – список. Обычно используется для представления списков данных. Работа с 

ListBox аналогична работе с ComboBox. Ниже вы можете видеть форму с расположенным на 
ней списком, реализующую ту же функциональность, что и в примере к полю со списком. 

CheckBox – флажок С ним вы уже знакомы. Используется для включения и 
отключения каких-либо опций. Элемент управления представляет собой поле, где можно 
устанавливать и снимать флажок и надпись, где обычно выводится название и назначение 
флажка.  

Если флажок установлен – его свойство Value (Значение) устанавливается в True 
(Истина), если не установлен – в False (Ложь). Для того чтобы программно установить или 
снять флажок, можно воспользоваться его свойством Value, приравняв ему True или False, 
соответственно. 

Еще одно важное свойство флажка – TripleState. Если оно включено – флажок помимо 
True или False может иметь значение Null, которое можно интерпретировать как "Пустой 
флажок". Null-флажок нельзя модифицировать – он закрашен серым цветом. 

Сами по себе, без использования специальных конструкций языка, флажки приносят 
мало пользы. Эффективно работать с ними можно, используя операторы принятия решений. 
С флажком можно сопоставить событие Change (Изменить). Оно выполняется всякий раз при 
установке или снятии флажка.  

Задание 10 
Рассмотрим пример работы с флажками. Создадим форму frm_First и разместим на 

ней три флажка – chk_1, chk_2 и chk_3. Добавим на форму пару кнопок – cmd_SetAll с 
надписью "Установить все флажки" и cmd_ClearAll с надписью "Снять все флажки". 
Возможно, вы видели что-то подобное во многих программах – часто пользователю 
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предоставляется возможность не кликать по множеству флажков вручную, устанавливая или 
снимая их, а сделать эту работу одним нажатием специальной кнопки. Точно так же, можно 
создать кнопку, которая устанавливает определенный набор флажков из всех, реализуя тем 
самым какую-нибудь особенную настройку программы. 

Добавим обработчик события Click для cmd_SetAll. Если попытаться выразить 
обычным языком то, что должно произойти по нажатию этой кнопки, то получится 
следующее: "Установить все три флажка, то есть, сделать их параметр Value равным True".  

chk_1.Value = True 
chk_2.Value = True 
chk_3.Value = True 
OptionButton — радиокнопка. С этим элементом управления вы также уже знакомы. 

Не удивляйтесь такому названию. Оно отражает особенности этого элемента управления. 
Радиокнопки обычно используются группами, а в группе может быть выбрана лишь одна 
кнопка. Это напоминает выбор одной радиостанции с помощью одной из кнопок на 
радиоприемнике.  

Основное свойство радиокнопки – это Value (Значение) – если оно равно False (Ложь) 
– радиокнопка не выбрана, если True (Истина) — выбрана. Свойство TripleState позволяет 
присваивать элементу управления параметр Null, который, как в случае с флажками, 
блокирует элемент. 

Все радиокнопки, расположенные на одной форме, автоматически объединяются в 
одну группу. Поэтому из всех этих кнопок выбрана может быть лишь одна. Как же быть, 
если на форме надо расположить несколько групп таких кнопок? Ответ на этот вопрос 
кроется в использовании так называемых фреймов или рамок (элемент управления Frame). 
Радиокнопки, размещенные в пределах рамки, обрабатываются отдельно от кнопок на 
других рамках или на формах. 

Frame – рамка. Рамки обычно используют для группировки объектов. Например, на 
форме может быть расположено несколько групп элементов управления, выполняющих 
различные функции. Логично будет сгруппировать их с помощью рамок. Для этого нужно 
создать на форме рамку и перетащить на нее остальные элементы управления. Как правило, 
рамкам не назначают обработчики событий, используя их как контейнеры для других 
объектов. 

Если вы хотите обратиться к элементу управления, который расположен на рамке, 
используйте такой же синтаксис, как и для доступа к объекту, расположенному на форме. 

Задание 11 
Рассмотрим пример совместного использования рамок и радиокнопок. Предположим, 

нам нужно спроектировать интерфейс для настройки сохранения файлов из программы. В 
интерфейс должны входить три группы параметров – для выбора формата сохраняемого 
файла, для управления именованием файла (вручную или автоматически), и местом 
сохранения (так же вручную или автоматически). 

Создадим форму frm_First и добавим на нее две рамки – fra_First и fra_Second. 
Добавим две радиокнопки на форму (назовем их opt_1 и opt_2). Так же добавим по две 
радиокнопки в каждую из рамок. В рамку fra_First добавим кнопки opt_3 и opt_4, а в 
fra_Second – opt_5 и opt_6. Установим параметр TripleState равным True для всех 
радиокнопок. Подпишем радиокнопки и рамки так, как указано в таблице: 
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Добавим на форму кнопку, назовем ее cmd_SetAuto и подпишем: "Автоматически", 
добавим еще одну кнопку – cmd_SetManual и подпишем ее "Вручную". Теперь создадим 
обработчики событий Click для кнопок.  

Кнопка cmd_SetAuto устанавливает радиокнопки с надписью "Автоматически" 
opt_3.Value = True 
opt_5.Value = True 
Кнопка cmd_SetManual устанавливает радиокнопки с надписью "Вручную"  
opt_4.Value = True 
opt_6.Value = True 
На рисунке показана форма этого примера. Поэкспериментируйте с ней – убедитесь, 

что группы радиокнопок, расположенных в различных рамках, действуют независимо друг 
от друга. 

ToggleButton – выключатель. Это кнопка, которая может существовать в двух 
состояниях – включенном и выключенном. По действию она напоминает флажок, и обычно 
используется точно так же. 

Если кнопка находится во включенном состоянии – это может означать включение 
какой-либо опции, если в выключенном – выключении. Основное свойство такой кнопки – 
Value (Значение). Оно установлено в False (Ложь), когда кнопка находится в обычном 
состоянии, и в True (Истина), когда кнопка нажата. При изменении состояния кнопки 
генерируется событие Change (Изменение) – его можно использовать для проверки 
установленного значения и проведения каких-либо действий.  

ScrollBar — полоса прокрутки. Используется для плавного изменения каких-либо 
значений. Например, это может быть выбор параметра из диапазона значений. При 
настройке этого элемента управления следует учесть, что для его нормальной работы надо 
установить следующие свойства: 

Max (Максимум) – максимальное значение полосы. 
Min (Минимум) – минимальное значение полосы 
SmallChange (Маленькое изменение) – шаг, с которым изменяется значение полосы 

при прокрутке с помощью кнопок. 
LargeChange (Большое изменение) – шаг, с которым меняется значение при 

перетаскивании бегунка полосы с помощью мыши. 
Узнать текущее значение полосы можно, воспользовавшись ее свойством Value 

(Значение). 
При изменении значения полосы прокрутки генерируется событие Change 

(Изменение). Оно происходит после каждого изменения значения полосы. Если вы 
перетаскиваете бегунок с помощью мыши, новое значение полосы прокрутки будет 
сгенерировано лишь тогда, когда вы отпустите кнопку мыши. Для того чтобы непрерывно 
изменять значение полосы вслед за перетаскиванием бегунка вручную, воспользуйтесь 
обработчиком события Scroll (Прокрутка). Расположение кнопок (горизонтальное или 
вертикальное) выбирается автоматически в зависимости от ширины и высоты полосы 
прокрутки. 

Задание 12 
Рассмотрим пример, иллюстрирующий возможности элемента управления ScrollBar и 

разницу между событиями Change и Scroll. Создадим форму, добавим на нее полосу 
прокрутки с именем scr_First, оставим ее параметры равными по умолчанию, и две надписи – 
lbl_Changeи lbl_Scroll. Они будут содержать информацию о значении полосы прокрутки, но 
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lbl_Change будет обновляться по событию полосы прокрутки Change, а lbl_Scroll – по 
событию Scroll.  

lbl_Change.Caption = scr_First.Value 
lbl_Scroll.Caption = scr_First.Value 
До тех пор, пока мы не отпустили левую кнопку мыши, при каждом перемещении 

бегунка вручную будет генерироваться событие Scroll – значение в надписи lbl_Scroll будет 
меняться при перемещении бегунка. А вот значение в поле lbl_Change, которое обновляется 
по событию Change, изменится лишь тогда, когда мы отпустим кнопку мыши. В то же время, 
изменяя значение полосы прокрутки с помощью кнопок прокрутки, мы можем наблюдать 
лишь изменения поля lbl_Change так как нажатия на эти кнопки генерируют событие Change. 
А вот поле lbl_Scroll при использовании кнопок обновляться не будет – событие Scroll не 
гененируется. 

SpinButton – счетчик. Этот элемент управления напоминает полосу прокрутки без 
центрального бегунка. Он служит для выбора значений из небольшого диапазона. Работа с 
ним аналогична работе с полосой прокрутки. Главное отличие – отсутствие у счетчика 
события Scroll (Прокрутка) и свойства LargeChange (Большое изменение).  

Как и в случае с полосой прокрутки, расположение кнопок на элементе управления 
выбирается автоматически в зависимости от ширины и высоты. 

Выполнить задания 1-12, подготовить отчет со скриншотами. 
Задания 1-12 сдать преподавателю лично, отчет прикрепить в СДО. 

 
Раздел 1.2. Модели облачных сервисов и способы развертывания облачных платформ.  

Возможные варианты реализации вычислений в облаке. 
 

Цель: овладение облачных сервисов и способы развертывания облачных платформ.  
Возможные варианты реализации вычислений в облаке. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Среда программирования, ввод-вывод данных 
Основы программирования 
Выражения, в том числе логические 
Ветвления (If Then Else, Select Case) 
Циклы (For, While, Do Loop) 
Массивы одномерные, двумерные, статические, динамические 
Строки, времена, даты 
Пользовательские процедуры и функции, в том числе рекурсивные 
Работа с текстовыми файлами 
Пользовательские формы и управляющие элементы 
Макрорекордер – наш универсальный помощник 
Объектная модель MS Word 
Использование шаблонов и закладок 
Объектная модель MS Excel 
Защита книги, листа, ячейки 
Работа с документами и книгами 
Обработка событий 
Групповая работа с файлами и папками 
Создание приложений MSOffice 
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Анкета 
Тест 
Мастер билетов и т.д. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

Форма практического задания: лабораторная работа 
Выполнить общие и индивидуальные задания, подготовить отчет со скриншотами. 
Задания сдать преподавателю лично, отчет прикрепить в СДО. 
Задания общие (без вариантов) 
1. Рассмотреть все примеры (ввести код, выполнить пошагово, проанализировать) – 

базовые алгоритмы. Полученный файл с протестированными макросами рекомендуется 
сохранить до окончания сессии. 

2. Разработать и протестировать макрос, который выполняет следующие действия. 
Добавить новый документ, напечатать в нем первый абзац – свои ФИО, второй абзац – 
число, месяц, год рождения, третий абзац – любую фразу на свой выбор. Документ 
сохранить в своей папке и закрыть. Примечание: если не получилось – выполни заново 
пошагово все макросы. 

Задания индивидуальные (по вариантам) 
1 вариант 
1. Разработать проект, который выдает каждые полторы минуты меняет раскладку 

клавиатуры (с русской на английскую и с английской на русскую). 
2. Добавить в проект пользовательскую форму, разместить на ней две кнопки с 

надписями «Русский» и «Английский». Раскладку клавиатуры менять по нажатию на 
соответствующую кнопку. 

 
 

Раздел 1.3. Перспективы реализации высокопроизводительных вычислений  
на основе использования облачных технологий. 

 
Цель: овладение реализации высокопроизводительных вычислений на основе использования 
облачных технологий 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Среда программирования, ввод-вывод данных 
Основы программирования 
Выражения, в том числе логические 
Ветвления (If Then Else, Select Case) 
Циклы (For, While, Do Loop) 
Массивы одномерные, двумерные, статические, динамические 
Строки, времена, даты 
Пользовательские процедуры и функции, в том числе рекурсивные 
Работа с текстовыми файлами 
Пользовательские формы и управляющие элементы 
Макрорекордер – наш универсальный помощник 
Объектная модель MS Word 
Использование шаблонов и закладок 
Объектная модель MS Excel 
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Защита книги, листа, ячейки 
Работа с документами и книгами 
Обработка событий 
Групповая работа с файлами и папками 
Создание приложений MSOffice 
Анкета 
Тест 
Мастер билетов и т.д. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 

Форма практического задания: лабораторная работа 
Выполнить индивидуальные задания, подготовить отчет со скриншотами. 
Задания сдать преподавателю лично, отчет прикрепить в СДО. 
Разработать макрос, преобразующий активный рабочий лист к виду (по номеру 

варианта). 
Порядок выполнения работы:  
1. Выделить необходимые для создания макроса операторы: заливка ячейки, 

изменение шрифта (цвет, выравнивание и т.п.), изменение размеров ячеек, копирование и др. 
2. С помощью макрорекордера записать несколько макросов по изменению ячейки 

(шрифта, цвет, выравнивание и т.п.), шрифта (цвет, выравнивание и т.п.), размеров ячеек и 
др. 

3. Разработать свой макрос (согласно варианту), используя операторы из записанных 
макросов.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ КРАЗДЕЛУ 1.3  

Форма рубежного контроля: лабораторная работа 
Ввести и пошагово выполнить все приведенные выше макросы по темам: 
Массивы одномерные, двумерные, статические, динамические 
Пользовательские процедуры и функции, в том числе рекурсивные 
Строки, времена, даты 
Дополнить их комментариями, подготовить отчет со скриншотами. 
Отчет прикрепить в СДО. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3 

Форма рубежного контроля: лабораторная работа 
Создать приложение, которое организует проведение теста/опроса с выбором 

вариантов ответа (да/нет, да/нет/не знаю, всегда/никогда/иногда, часто/редко и т.п.), 
подсчитывает сумму баллов и выдает итог проведенного теста/опроса в соответствии с 
набранными баллами.  

Подготовить отчет со скриншотами 
Приложение сдать преподавателю лично, отчет прикрепить в СДО. 
Порядок выполнения. Создадим новую книгу, сохранить ее с поддержкой макросов. 
Вопросы теста/опроса разместить в первом столбце первого рабочего листа, во 

втором, третьем и т.д. столбцах – количество баллов, начисляемых за каждый из возможных 
вариантов ответа. 
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Подготовить необходимые для проведения теста/опроса формы.  
Первая форма – для знакомства и инструкции, с надписью (вопрос о имени, 

инструкция), текстовым полем (для ввода имени), командной кнопкой (для продолжения). 
Вторая форма – для коррекции ошибки ввода, с надписью (про ошибку и просьбой 

повторить ввод), командной кнопкой (для продолжения). 
Третья форма – для вывода вопроса с вариантами ответов, с надписью (для 

формулировки вопроса), радиокнопками (с вариантами ответов), командной кнопкой (для 
перехода к новому вопросу). 

Четвертая форма – для вывода результатов теста/опроса, с надписью (формулировка 
результата), командной кнопкой (для завершения). В принципе, можно использовать уже 
имеющуюся вторую форму. 

В модуле создаем код. Описываем глобальные переменные k – номер вопроса и S – 
сумма баллов (разумеется, можно использовать другие имена переменных). В самом коде 
выделяем три этапа. Первый этап – знакомство и инструкция. Готовим к показу первую 
форму – задаем текст надписи, показываем форму. Второй этап – собственно вопросы. 
Организуем цикл for по переменной k. В цикле готовим третью форму – надписи 
присваиваем текст очередного вопроса (номер строки, где размещен вопрос, совпадает с его 
номером), всем радиокнопкам присваиваем значение «Ложь». Не забываем и о коррекции 
ошибок ввода – если опрашиваемый не выбрал ни один ответ, но нажал кнопку для перехода 
к новому вопросу, то следует показать ему вторую форму, предварительно объяснив в тексте 
надписи, что один вариант ответа необходимо все же выбрать. Впрочем, эту коррекцию надо 
программировать в обработчике события щелчок мыши по командной кнопке для перехода к 
следующему вопросу, если кто внимательно читал предыдущий текст. Третий этап – 
подведения итогов теста/опроса. В зависимости от суммы набранных баллов вывести на 
четвертой форме итог и проститься по имени. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3 

Форма рубежного контроля: лабораторная работа 
Выполнить общие и индивидуальные задания, подготовить отчет со скриншотами. 
Задания сдать преподавателю лично, отчет прикрепить в СДО. 
Задания индивидуальные (по вариантам) 
1 вариант 
Создать файл «Протокол.txt». При работе с приложением Word в нем должны 

фиксироваться дата и время запуска MicrosoftWord, дата и время создания каждого нового 
документа. 

2 вариант 
Создать файл «Протокол.txt». При работе с приложением Word в нем должны 

фиксироваться дата и время создания каждого нового документа, дата и время запуска 
MicrosoftWord. 

 

Раздел 1.4. Координация деятельности по созданию, использованию и развитию 
высокопроизводительных вычислительных, телекоммуникационных и 

информационных ресурсов. 
Цель: овладение координаций деятельности по созданию, использованию и развитию 
высокопроизводительных вычислительных, телекоммуникационных и информационных 
ресурсов  

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Среда программирования, ввод-вывод данных 
Основы программирования 
Выражения, в том числе логические 
Ветвления (If Then Else, Select Case) 
Циклы (For, While, Do Loop) 
Массивы одномерные, двумерные, статические, динамические 
Строки, времена, даты 
Пользовательские процедуры и функции, в том числе рекурсивные 
Работа с текстовыми файлами 
Пользовательские формы и управляющие элементы 
Макрорекордер – наш универсальный помощник 
Объектная модель MS Word 
Использование шаблонов и закладок 
Объектная модель MS Excel 
Защита книги, листа, ячейки 
Работа с документами и книгами 
Обработка событий 
Групповая работа с файлами и папками 
Создание приложений MSOffice 
Анкета 
Тест 
Мастер билетов и т.д. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ КРАЗДЕЛУ 1.4 

Форма рубежного контроля: лабораторная работа 
Выполнить общие и индивидуальные задания, подготовить отчет со скриншотами. 
Задания сдать преподавателю лично (тестирование будет проводиться на диске 

public), отчет прикрепить в СДО. 
Задания общие (без вариантов) 
Важно: для удобства работы на экране должны быть одновременно видны текст 

документа, к которому в данный момент обращается макрос, и окно редактора кода. 
1. Ввести данные макросы, выполнить их пошагово, добавить комментарии. На их 

основе разработать следующие приложения:  
2. Создать список всех папок и файлов заданной директории в документе Word и 

одновременно в рабочей книге Excel. 
3. Удалить все файлы, в имени которых есть заданная группа символов, из заданной 

директории. (Например, удалить все файлы студента Иванова: «Лаба 1 Иванов.docm», 
«Конспект Иванов.docx», «Расписание Иванов.xlsx» и т.п.). 

4. Вывести все файлы заданной директории формата .docx с подробным перечнем их 
свойств и характеристик (размер, дата создания, дата изменения и т.п.). 

5. Разработать и протестировать макрос, который копирует все текстовые файлы (с 
расширением «.txt») из заданной папки в создаваемую программно папку. 

6. Разработать и протестировать макрос, который находит и удаляет все файлы с 
именем «Для удаления.*» в заданной папке. 

7. Разработать и протестировать макрос, который создает файл «Список.txt» и 
записывает в него имена всех файлов заданной папки 

8. Разработать и протестировать макрос, который создает папку «Архив» и 
перемещает в нее все файлы из заданной папки, созданные до 01.10.2016, если они есть. 
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9. Разработать и протестировать макрос, который создает папку «Склад» и 
перемещает в нее все файлы из заданной папки, размер которых превышает 100 КБайт, если 
они есть. 

10. Изучить базовый алгоритм перебора всех папок данной директории независимо от 
глубины вложения, выполняя его пошагово, добавить подробные комментарии. 

Задания индивидуальные (по вариантам) 
1 вариант 
Разработать приложение для копирования всех файлов, созданных после 01.10.2019, в 

отдельную, вновь созданную папку. 
2 вариант 
Разработать приложение для копирования всех Word-файлов, в отдельную, вновь 

созданную папку. 

Раздел 1.5 Использование многопроцессорных систем для решения 
«вычислительных» и «невычислительных» задач. 

Цель: овладение технологиями на основе платформы 1С с использование 
многопроцессорных систем для решения «вычислительных» и «невычислительных» задач. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
 
Знакомство с платформой 8.3 
Общие положения 
Создание новой информационной базы 
Константы 
Справочники 
Общее описание и назначение 
Иерархия 
Предопределенные элементы 
Реквизиты справочника 
Табличная часть 
Подчинение 
Форма. Форма списка, форма элемента 
Перечисление 
Элементы управления формы 
Поле 
Команда 
Группа 
Таблица 
Обработчик события 
Документ 
Реквизиты шапки 
Формы документа 
Реквизиты табличной части 
Печать документа. Конструктор печати 
Функциональные опции 
Подсистемы и интерфейс 
Регистр сведений 
Запрос 
Отчет. Компоновка данных 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.5 
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Форма практического задания: лабораторная работа 
Тема: начинаем программировать: подсистемы, справочники, регистры, документы, 

отчеты 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.5 

Форма практического задания: лабораторная работа 
Тема: улучшаем интерфейс: «облагораживаем» подсистемы, меняем состав 

подсистем, рабочий стол, командный интерфейс основного раздела, управляемые формы 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.5 

Форма практического задания: лабораторная работа 
Тема: улучшаем интерфейс: стандартные и обычные реквизиты, представления 

объектов, быстрый выбор значений, настройка отчетов, варианты отчетов 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ КРАЗДЕЛУ 1.5 

Форма рубежного контроля: тестирование 
Пример вопроса: 
Главный инструмент разработчика информационной системы на базе 1С 
1) Платформа 
2) Прикладное решение 
3) Конфигуратор 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ КРАЗДЕЛУ 1.5 

Форма рубежного контроля: тестирование 
Пример вопроса: 
Объект конфигурации, являющийся прикладным и предназначенный для описания 

структуры хранения данных в разрезе нескольких измерений 
1) Регистр сведений 
2) Регистр накоплений 
3) Макет 
4) Отчет 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ КРАЗДЕЛУ 1.5 

Форма рубежного контроля: тестирование 
Пример вопроса: 
Изменение состояния регистра накопления происходит, как правило, при проведении 

документа и заключается в.. 
1) добавлении в него нескольких записей 
2) сохранении дополнительной информации, описывающей каждое движение 
3) сохранении ссылки на регистратор 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является экзамены, который проводится в устной форме. 
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4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ПК-1  
УК-1.1 Знать: разработка 
баз данных 

Этап формирования 
знаний 

УК-1.2 Уметь: 
использовать 
программное обеспечение 
для разработки базы 
данных, в т.ч. 
технической 
документации 

Этап формирования 
умений 

УК- 1.3 Владеть: Владеет 
навыками 
профессиональной 
деятельности работе с 
базами данных 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ПК-5 
Администрирование 
процесса поиска и 
диагностики 
ошибок сетевых 
устройств и 
программного 
обеспечения 

 

ПК-5.1 Знает: 
теоретические основы и 
технологии 
администрирования 
процесса поиска и 
диагностики ошибок 
сетевых устройств и 
программного 
обеспечения 

 

Этап формирования 
знаний 

ПК -5.2 Уметь:  
подготавливать проводить 
диагностику на предмет 
ремонтопригодности 
изделий 

Этап формирования 
умений 

ПК - 5.3  Владеть: 
навыками организации и 
проведения учебно-
исследовательской, 
научно-
исследовательской, 
проектной и иной 
деятельности в ходе 
выполнения 
профессиональных 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 
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функций 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 
оценивания 

ПК-1 
ПК-5 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
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ПК-1 
ПК-5 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

ПК-1 
ПК-5 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 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 

 
Теоретический блок вопросов: 
 

1. Среда программирования, ввод-вывод данных 
2. Основы программирования 
3. Работа с коллекцией Bookmarks. Использование шаблонов. Пример. 
4. Одновременная работа с Word и Excel. Инициализация и установка ссылки на 

объект. Пример. 
5. Объектыиколлекции Word: Documents, Document, Bookmarks, Paragraphs, 

Sentences, Words, Characters, Selection, Range, ActiveDocument, ThisDocument 
6. Инициализация и установка ссылки на объект 
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7. Свойстваиметодыобъектов Word: Count, Item, Add, Open, Close, Save, SaveAs, 
Activate, FullName, Name, Select 

8. Открытие текстовый файл для создания и записи в него новой информации, 
для добавления информации, для считывания уже имеющейся информации, 
закрытие файла 

9. Содержимое текстового файла. Считывание информации из файла – 
построчно, посимвольно 

10. Функции работы с текстовыми файлами: количество символов в файле, конец 
файла 

11. Пользовательские формы и элементы управления 
12. Label (Надпись)  
13. CommandBotton (Кнопка) 
14. TextBox (Поле для ввода) 
15. OptionButton (Радиокнопка) (OptionButton) Радиокнопка 
16. CheckBox (Флажок) 
17. ComboBox (Поле со списком) 
18. ListBox (Список) 
19. Frame (Рамка) 
20. ToggleButton (Выключатель) 
21. ScrollBar (Полоса прокрутки) 
22. Image (Изображение) 
23. MultiPage (Набор страниц) 
24. Объект FileSystemObject, его использование, пример. 
25. Функция CreateObject ее использование, пример. 
26. Метод DriveExists объекта FileSystemObject его использование, пример. 
27. Объект Drive, его свойства, примеры использования. Пример. 
28. Методы FolderExists и FileExists объекта FileSystemObject, их использование, 

примеры. 
29. Создание и удаление каталога средствами VBA. Пример. 
30. Получение информации о каталоге средствами VBA. Пример. 
31. Копирование и перемещение файла средствами VBA. Пример. 
32. Удаление файла средствами VBA. Пример. 
33. Получение информации о файле средствами VBA. Пример. 
34. Получение списка всех файлов данного каталога средствами VBA. Пример. 
35. Функции и операторы по работе с файлами и каталогами. Пример. 
36. Просмотр всех файлов в каталоге. Пример. 
37. Просмотр всех файлов и подкаталогов данного каталога. Пример. 
38. Создание и удаление каталога средствами VBA. Пример. 
39. Получение информации о каталоге средствами VBA. Пример. 
40. Групповая работа с файлами и папками 
41. Создание приложений MSOffice 

 
Аналитическое задание: 
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1. Разработать макрос для выполнения следующих действий. Создать новую 
рабочую книгу, в ячейки первого рабочего листа поместить имена всех 
открытых документов Word 

2. Разработать макрос для выполнения следующих действий. Создать шаблон 
поздравления со сдачей (либо провалом) зачета, с его помощью создать 
поздравления на каждого студента своей группы. Информацию (фамилия 
студента, зачтено/не зачтено) брать из рабочей книги Excel 

3. Разработать макрос для выполнения следующих действий. Создать новый 
документ Word, в него поместить имена всех открытых рабочих книг Excel 

4. Разработать макрос для выполнения следующих действий. Создать шаблон 
поздравления со сдачей (либо провалом) зачета, с его помощью создать 
поздравления на каждого студента своей группы. Информацию (фамилия 
студента, зачтено/не зачтено) брать из документа Word 

5. Разработать макрос для выполнения следующих действий. Создать новую 
рабочую книгу, в ячейки первого рабочего листа поместить количество 
абзацев и символов открытого документа Word. 

6. Разработать макрос для выполнения следующих действий. Создать шаблон 
поздравления с окончанием сессии. С его помощью создать поздравления на 
каждого студента своей группы. Информацию (фамилия и имя студента) брать 
из рабочей книги Excel 

7. Разработать макрос для выполнения следующих действий. Создать новый 
документ Word, в него поместить количество рабочих листов уже открытой 
рабочей книги Excel 

8. Разработать макрос для выполнения следующих действий. Создать шаблон 
поздравления с окончанием сессии. С его помощью создать поздравления на 
каждого студента своей группы. Информацию (фамилия и имя студента) брать 
из документа Word 

9. Разработать макрос для выполнения следующих действий. Создать и 
сохранить три новых документа Word и новую рабочую книгу, в ячейки 
первого рабочего листа поместить полные имена созданных документов. 

10. Разработать макрос для выполнения следующих действий. Создать шаблон 
резюме для трудоустройства студентов своей группы. С его помощью создать 
резюме на каждого студента своей группы. Информацию (ФИО, 
предполагаемая зарплата) брать из рабочей книги Excel 

11. Разработать макрос для выполнения следующих действий. Создать и 
сохранить три новых рабочих книги и новый документ Word, в него поместить 
полные имена созданных рабочих книг 

12. Разработать макрос для выполнения следующих действий. Создать шаблон 
резюме для трудоустройства студентов своей группы. С его помощью создать 
резюме на каждого студента своей группы. Информацию (ФИО, 
предполагаемая должность) брать из документа Word 

13. Разработать макрос для выполнения следующих действий. Создать новую 
рабочую книгу, в ячейки первого рабочего листа поместить три первых абзаца 
открытого документа Word. 

14. Разработать макрос для выполнения следующих действий. Создать шаблон 
поздравления с днем рождения. С его помощью создать поздравления на 
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каждого студента своей группы. Информацию (Имя, дата рождения) брать из 
рабочей книги Excel 

15. Разработать макрос для выполнения следующих действий. Создать новый 
документ Word, в три первых его абзаца поместить текст из первых трех ячеек 
первого столбца рабочей книги Excel 

16. Разработать макрос для выполнения следующих действий. Создать шаблон 
поздравления с днем рождения. С его помощью создать поздравления на 
каждого студента своей группы. Информацию (Имя, дата рождения) брать из 
документа Word 

17. Создать проект, который позволил бы добавлять рабочую книгу. Использовать 
пользовательскую форму и 

18. Создать проект, который позволил бы сохранять рабочую книгу под заданным 
именем в указанной папке. Использовать пользовательскую форму и 

19. Создать проект, который позволил бы добавлять рабочий лист в рабочую 
книгу. Использовать пользовательскую форму и 

20. Создать проект, который позволил бы открывать рабочую книгу с заданным 
именем, которая находится в указанной папке.  

 
Теоретический блок вопросов на основе платформы 1С: 

1. Знакомство с платформой 8.3 
2. Общие положения 
3. Создание новой информационной базы 
4. Константы 
5. Справочники 
6. Общее описание и назначение 
7. Иерархия 
8. Предопределенные элементы 
9. Реквизиты справочника 
10. Табличная часть 
11. Подчинение 
12. Форма. Форма списка, форма элемента 
13. Перечисление 
14. Элементы управления формы 
15. Поле 
16. Команда 
17. Группа 
18. Таблица 
19. Обработчик события 
20. Документ 
21. Реквизиты шапки 
22. Формы документа 
23. Реквизиты табличной части 
24. Печать документа. Конструктор печати 
25. Функциональные опции 
26. Подсистемы и интерфейс 
27. Регистр сведений 
28. Запрос 
29. Отчет. Компоновка данных 
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4.5Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ 
Магистратуры/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования -  программам Магистратуры, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам Магистратуры, 
программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 
социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Казанский, А. А.  Прикладное программирование на Excel 2019 : учебное пособие 
для вузов / А. А. Казанский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 171 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12022-6. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451407 (дата обращения: 17.12.2020). 

2. Кубенский, А. А.  Функциональное программирование : учебник и практикум для 
вузов / А. А. Кубенский. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 348 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-9242-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451097 (дата обращения: 18.12.2020). 

3. Астапчук, В. А.  Корпоративные информационные системы: требования при 
проектировании : учебное пособие для вузов / В. А. Астапчук, П. В. Терещенко. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 113 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-08546-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/453261.  

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Боев, В. Д.  Моделирование в среде Anylogic : учебное пособие для вузов / 
В. Д. Боев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 298 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-02560-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/453068 (дата обращения: 17.12.2020). 



 

32

2. Казанский, А. А.  Программирование на Visual C# : учебное пособие для вузов / 
А. А. Казанский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12338-8. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451467. 

3. Дубров, Д. В.  Система построения проектов CMake : учебник для вузов / 
Д. В. Дубров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 422 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-05177-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/452763 (дата обращения: 18.12.2020). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины 

При необходимости удалить  ресурсы, не используемые при освоении дисциплины. 

 
№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека 
онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных 
заведений, публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты 
более 34 млн научных публикаций и 
патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/  

 

4. База данных 
«EastView» 

Полнотекстовая база данных периодических 
изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 
5.  База данных 

международного 
индекса научного 
цитирования  
«Scopus» 

Библиографическая и реферативная база 
данных и инструмент для отслеживания 
цитируемости статей, опубликованных в 
научных изданиях 

http://www.scopus.com 

6. Международный 
индекс научного 
цитирования «Web 
of Science»  

Поисковая интернет-платформа, 
объединяющая реферативные базы данных 
публикаций в научных журналах и патентов, 
в том числе базы, учитывающие взаимное 
цитирование публикаций. Web of Science 
охватывает материалы по естественным, 
техническим, общественным, гуманитарным 
наукам и искусству.  

http://webofknowledge.
com 
 

 

7. Электронная 
библиотека 

Библиотека предоставляет доступ более чем 
к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

https://grebennikon.ru 
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№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

«Grebennikon» домом "Гребенников". 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Высокопроизводительные вычисления 

и облачные сервисы» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 
семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 
комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной дисциплины, 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 
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Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 
допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 
право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор. 
4.  

5.4.2. Программное обеспечение 
1. MicrosoftOffice (Word, Excel)  
2. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
3. Acrobat Reader DC 
4. Операционная система Windows 7  
5. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
6. Справочно-правовая система Консультант+  
7. Acrobat Reader DC  
8. 7-Zip  
9. SKYDNS 
10. TrueConf(client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  
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№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1.  
ЭБС 
«Университетска
я библиотека 
онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ 
высших и средних учебных 
заведений, публичных 
библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее 
востребованным материалам 
по всем отраслям знаний от 
ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  
Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-
аналитический портал в 
области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 млн 
научных публикаций и 
патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  
Образовательна
я платформа 
Юрайт 

Электронно-библиотечная 
система для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и 
методической литературе по 
различным дисциплинам. 

https://urait.ru/  

 

4.  
База данных 
«EastView» 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5.  
База данных 
международного 
индекса 
научного 
цитирования  
«Scopus» 

Библиографическая и 
реферативная база данных и 
инструмент для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях 

http://www.scopus.com 

6.  
Международны Поисковая интернет- http://webofknowledge.
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№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

й индекс 
научного 
цитирования 
«Web of Science»  

платформа, объединяющая 
реферативные базы данных 
публикаций в научных 
журналах и патентов, в том 
числе базы, учитывающие 
взаимное цитирование 
публикаций. Web of Science 
охватывает материалы по 
естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным 
наукам и искусству.  

com 

 

 

7.  
Электронная 
библиотека 
«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет 
доступ более чем к 30 
журналам, выпускаемых 
Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru 

 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Высокопроизводительные вычисления и 

облачные сервисы» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 
программы по направлению подготовки 09.04.01 «Информатика и вычислительная 

техника» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 
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5.6 Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины «Высокопроизводительные вычисления и 

облачные сервисы» применяются различные образовательные технологии, в том числе 
технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Высокопроизводительные вычисления и облачные 

сервисы» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных 
ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Высокопроизводительные вычисления и 

облачные сервисы» предусмотрено применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины «Высокопроизводительные вычисления и облачные 

сервисы» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся 
в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 
применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный 
учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

Методика применения дистанционных образовательных технологий при реализации 
учебной дисциплины «Высокопроизводительные вычисления и облачные сервисы» 
представлена в приложениях основной профессиональной образовательной программы 
«Теоретическая информатика» по направлению подготовки магистратуры 09.04.01 

«Информатика и вычислительная техника» (Магистратура). 
В рамках учебной дисциплины «Высокопроизводительные вычисления и облачные 

сервисы» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной 
профессиональной образовательной программы. 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Администрирование прикладного программного 

обеспечения» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования – магистратуры по направлению 09.04.01 Информатика и вычислительная 
техника (магистратуры) направленность «Теоретическая информатика» составлена на основании 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника (магистратуры), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  19 сентября 2017 г. N 918 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний о современных компьютерных технологиях с последующим применением их в 
профессиональной сфере в производственно-технологический, педагогической инаучно-
исследовательской деятельности.  

Задачи учебной дисциплины: 
- научиться применять компьютерные технологии в профессиональной деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы магистратуры  

Учебная дисциплина «Администрирование прикладного программного обеспечения»  
реализуется в обязательной части основной профессиональной образовательной программы 
по направлению подготовки направлению 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 
(магистратуры) направленность «Теоретическая информатика» очной и заочной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Администрирование прикладного программного 

обеспечения» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 
освоения программного материала бакалавриата «направлению 09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника (бакалавриат) . 

Изучение учебной дисциплины «Администрирование прикладного программного 

обеспечения» является базовым для последующего освоения программного материала 
производственных (технологических) практик и работы над магистерской диссертацией. 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7 в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой высшего образования – программа 
Магистратуры по направлению подготовки направлению 09.04.01 Информатика и 

вычислительная техника (магистратуры) направленность «Теоретическая информатика» (магистр). 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7. 
 

Категория 
компетенций 

Код 
компете

н-ции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименовани
е индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 
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Профессиональна
я  

Теоретические и 
практические 
основы 
профессиональной 
деятельности 

ПК-3 Администрировани
е систем 
управления базами 
данных и 
системного 
программного 
обеспечения инфо-
коммуникационной 
системы 

ПК-3.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции  

ПК-3.ИД-2. 
Планирует, 
организует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 

ПК-3.ИД-3. 
Применяет 
методы 
анализа 
результатов 
практической 
деятельности 
в рамках 
компетенции 
и 
формулирует 
на их основе 
способы 
решения 
поставленных 
задач и 
способы 
устранения 
выявленных 
ошибок 

ПК-3.1 Знать: 
теоретические основы 
и технологии 
администрирования 
систем управления 
базами данных и 
системного 
программного 
обеспечения инфо-
коммуникационной 
системы 

ПК -3.2 Уметь: 
подготавливать 
проводить проектные 
и научно-
исследовательские 
работы по 
управлению 
управления базами 
данных и системного 
программного 
обеспечения инфо-
коммуникационной 
системы 

Владеть: ПК - 3.3  
Владеть: навыками 
организации и 
проведения учебно-
исследовательской, 
научно-
исследовательской, 
проектной и иной 
деятельности в ходе 
выполнения 
профессиональных 
функций 
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Категория 
компетенций 

Код 
компете

н-ции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименовани
е индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Профессиональна
я  

Информационно-
коммуникационны
е технологии для 
профессиональной 
деятельности 

 

ПК-4 Управление 

развитием 

инфомационно-
коммуникационной 

системы 
организации 

ПК-3.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции  

ПК-3.ИД-2. 
Планирует, 
организует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 

ПК-3.ИД-3. 
Применяет 
методы 
анализа 
результатов 
практической 
деятельности 
в рамках 
компетенции 
и 
формулирует 
на их основе 
способы 
решения 
поставленных 
задач и 

ПК-4.1 Знать: 
теоретические 
основы и 
технологии 
управления 
развитием 
инфомационно-
коммуникационной 

системы 
организации  

ПК -4.2 Умеет: 
разрабатывать 
алгоритмы 
внедрения 
инфомационно-
коммуникационной 

системы организации, 
проводить проектные 
и научно-
исследовательские 
работы с учетом 
нормативных 
требований; 
консультировать 
обучающихся на всех 
этапах подготовки и 
оформления 
проектных, 
исследовательских, 
научных работ 

ПК - 4.3 Владеть: 
Владеет навыками 
организации и 
проведения учебно-
исследовательской, 
научно-
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способы 
устранения 
выявленных 
ошибок 

исследовательской, 
проектной и иной 
деятельности в ходе 
выполнения 
профессиональных 
функций 

 
 
 

Категория 
компетенций 

Код 
компете

н-ции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименовани
е индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Профессиональна
я  

Информационно-
коммуникационны
е технологии для 
профессиональной 
деятельности 

 

ПК-5 Администрирование 
процесса поиска и 
диагностики ошибок 
сетевых устройств и 
программного 
обеспечения 

 

ПК-5.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции  

ПК-5.ИД-2. 
Планирует, 
организует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 

ПК-5.ИД-3. 
Применяет 
методы 
анализа 
результатов 

ПК-5.1 Знает: 
теоретические основы 
и технологии 
администрирования 
процесса поиска и 
диагностики ошибок 
сетевых устройств и 
программного 
обеспечения 

ПК-5.2 Умеет: 
подготавливать 
проводить 
диагностику на 
предмет 
ремонтопригодности 
изделий 

ПК-5.3 Владеет 
навыками 
организации и 
проведения учебно-
исследовательской, 
научно-
исследовательской, 
проектной и иной 
деятельности в ходе 
выполнения 
профессиональных 
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практической 
деятельности 
в рамках 
компетенции 
и 
формулирует 
на их основе 
способы 
решения 
поставленных 
задач и 
способы 
устранения 
выявленных 
ошибок 

функций 

Профессиональна
я  

Информационно-
коммуникационн
ые технологии 
для 
профессионально
й деятельности 

 

ПК-7 Проектирование 
сложных 
пользовательских 
интерфейсов  

 

ПК-7.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции  

ПК-7.ИД-2. 
Планирует, 
организует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 

ПК-7.ИД-3. 
Применяет 
методы 
анализа 
результатов 
практической 
деятельности 

ПК-7.1 Знать: 
теоретические основы 
и технологии 
проектирования 
сложных 
пользовательских 
интерфейсов  

 

 

 

ПК -7.2 Уметь: 
разрабатывать 
системное 
интерфейсы, в т.ч. 
интуитивное 
понятные   

 

ПК - 7.3 Владеет 
навыками 
организации и 
проведения учебно-
исследовательской, 
научно-
исследовательской, 
проектной и иной 
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в рамках 
компетенции 
и 
формулирует 
на их основе 
способы 
решения 
поставленных 
задач и 
способы 
устранения 
выявленных 
ошибок 

деятельности в ходе 
выполнения 
профессиональных 
функций 

 
 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

2         
Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 36 36         

Учебные занятия лекционного типа 6 6         
из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия             
из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия 10 10         
из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 20 20         
из них: в форме практической подготовки 16 16         

Самостоятельная работа обучающихся 27 27         
из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 9 9         
Форма промежуточной аттестации   зачет         
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 72 72         

 

заочная форма обучения  



10 

 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

1 2       
Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 16 8 8       

Учебные занятия лекционного типа 4 4         
из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия             
из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия 4   4       
из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 8 4 4       
из них: в форме практической подготовки 4   4       

Самостоятельная работа обучающихся 52 28 24       
из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 4   4       
Форма промежуточной аттестации     зачет       
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 72 36 36       

 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
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Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1.1 31 13   18 8 4       4   10 8 

Раздел 1.2 32 14   18 8 2       6   10 8 

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

9                         

Общий объем, 
часов 

72 27   36 16 6       10   20 16 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

Общий объем, 
часов 

72 27   36 16 6       10   20 16 

заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 36 36   8   4           4   

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

                          

Общий объем, 
часов 

36 28   8   4           4   



12 

 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

  

Модуль 2 (семестр 2) 

Раздел 2.1 32 24   8 4         4   4 4 

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

4                         

Общий объем, 
часов 

36 24   8 4         4   4 4 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

Общий объем, 
часов 

72 52   16 4 4       4   8 4 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 

 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1.1 13 5 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
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Раздел 1.2 14 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
27 11   12   4   

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
27 11   12   4   

 

заочная форма обучения  

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 36 17 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
28 17   17   2   

Модуль 2 (семестр 2) 

Раздел 2.1 24 11 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
24 11   11   2   
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Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
52 28   28   4   

 
 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

МОДУЛЬ 1. Раздел 1.1  Разработка и эксплуатация баз данных. Прикладное 
программное обеспечение. 

Цель: овладение методами эксплуатации баз данных. Применение прикладного 

программного обеспечения.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Выполнение заданий. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Установка прикладного программного обеспечения 
2. Оптимизация функционирования прикладного программного обеспечения 
3. Интеграция прикладного программного обеспечения в единую структуру 

инфокоммуникационной системы 
4. Оценка критичности возникновения инцидентов при работе прикладного 

программного обеспечения 
5. Реализация регламентов обеспечения информационной безопасности прикладного 

программного обеспечения 
6. Разработка нормативно-технической документации на процедуры управления 

прикладным программным обеспечением 
7. Разработка требований к аппаратному обеспечению и поддерживающей 

инфраструктуре для эффективного функционирования прикладного программного 
обеспечения 

8. Семиуровневая модель OSI 
9. Обзор бесплатных браузеров интернета 
10. Сетевые протоколы 
11. Технологии разработки баз данных 
12. Методы организации целостности данных; 
13. Способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; 
14. Модели и структуры информационных систем; 
15. Основные типы сетевых топологий, приемы работы в компьютерных сетях; 
16. Информационные ресурсы компьютерных сетей; 
17. Технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях; 
18. Выбор управляющего сервера. 

Подготовка презентаций по темам: 

1. Виды кабелей 
2. Аппаратные компоненты сети 
3. Монтаж сети с использованием витой пары 
4. Службы сети интернет 
5. Тестирование сети Интернет 
6. Диагностика TCP 
7. Способы подключения к сети Интернет 
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вопросы для самоподготовки: 
1. Основные понятия и определения БД. 
2. Модели данных: иерархическая, сетевая и реляционная. 
3. Развитие способов организации данных: постреляционные модели данных.   
4. Атрибуты и ключи. Типы отношений. Нормализация отношений. Реляционная 

алгебра. 
5. Понятие объекта баз данных. Назначение объектов баз данных. 
6. Способы создания объектов в СУБД. 
7. Установка отношений. Формирование и настройка схемы базы данных. 
8. Структуры данных СУБД 
9. Общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и кластеров. 
10. Примеры организации баз данных. 
11. Методы описания и построения схем баз данных в современных СУБД. 
12. Принципы и методы манипулирования данными 
13. Навигация по набору данных. Сортировка, поиск и фильтрация (выборка) 

данных. 
14. Построение запросов к СУБД. 
15. Разработка и создание объектов  баз данных (таблиц). 
16. Создание различных видов форм в СУБД Access. 
17. Установка атрибутов и ключей в БД. Установка и нормализация отношений в 

базе данных (различные нормальные  формы) 
18. Формирование отчетов в СУБД Access 
19. Построение схем баз данных (различного уровня сложности) 
20. Манипулирование данными  (хранение, добавление, редактирование данных) 
21. Сортировка, поиск и фильтрация данных 
22. Построение запросов к СУБД (различного уровня сложности) 
23. Работа с итоговыми элементами управления 
24. Зачетное занятие по данному разделу 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма практического задания: лабораторная работа 
Выполнение заданий. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Реферат «Разновидности БД». Разработка БД. 
2. Формирование таблиц. Формирование форм. 
3. Формирование отчетов. Выполнение запросов. 
4. Технологий разработки и защиты баз данных. 

 
Задание 1. Технология разработки и защиты баз данных 

Вариант I  
https://nsportal.ru/npo-spo/informatika-i-vychislitelnaya-tekhnika/library/2018/05/16/rabochaya-programma-

pm-02 

№ Вопрос 

1 

ОСНОВНОЙ ОБЪЕКТ СУБД ACCESS, ГДЕ ХРАНЯТСЯ ДАННЫЕ 

А) мои документы 

Б) таблицы 

В) корзина 

Г) мой компьютер     

2 
ЗАПИСЬЮ РЕЛЯЦИОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ: 
А) дерево                         Б) столбец таблицы 
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В) строка таблицы          Г) ветви дерева 

3 

ПЕРВИЧНЫЙ КЛЮЧ В РЕЛЯЦИОННОЙ БАЗЕ ДАННЫХ СЛУЖИТ ДЛЯ 

А) организации новой структуры данных 

Б) указания типа поля 

В) однозначного выделения записи в базе данных 

Г) создания связей между различными таблицами в  реляционной базе данных 

4 

ПОЛЕМ РЕЛЯЦИОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ: 
А) столбец таблицы                            Б) строка таблицы 

В) ветви дерева                                    Г) дерево 

5 

КАК РАСШИФРОВЫВАЕТСЯ SQL? 

А) Структурированный язык вопросов 

Б) Системно-ключевой локал 

В) Структурированный язык запросов 

6 
КОМАНДА SQL ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ВЫБОРКИ ДАННЫХ ИЗ БАЗЫ? 

А) SELECT    Б) GET        В) OPEN     Г) EXTRACT 

7 

ИСПОЛЬЗУЯ ЯЗЫК SQL ВЫБРАТЬ КОЛОНКУ В БД С НАЗВАНИЕМ 
"FIRSTNAME" ИЗ ТАБЛИЦЫ "PERSONS"? 

А) SELECT Persons.FirstName 

Б) SELECT FirstName FROM Persons 

В) EXTRACT FirstName FROM Persons 

8 

КОМАНДА SQL ДЛЯ ВЫБОРКИ ВСЕХ ПОЛЕЙ ИЗ ТАБЛИЦЫ "PERSONS"? 

А) SELECT * FROM Persons 

Б) SELECT Persons 

В) SELECT *.Persons 

9 

КАК ВЫБРАТЬ ВСЕ ЗАПИСИ ИЗ ТАБЛИЦЫ "PERSONS", ГДЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ПОЛЯ "FIRSTNAME" РАВНО "PETER"? 

А) SELECT * FROM Persons WHERE FirstName<>'Peter' 
Б) SELECT [all] FROM Persons WHERE FirstName LIKE 'Peter' 
В) SELECT * FROM Persons WHERE FirstName='Peter' 

10 

КАК ВЫБРАТЬ ВСЕ ЗАПИСИ ИЗ ТАБЛИЦЫ "PERSONS", ГДЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ПОЛЯ "FIRSTNAME" НАЧИНАЕТСЯ С БУКВЫ "A"? 

А) SELECT * FROM Persons WHERE FirstName='a' 
Б) SELECT * FROM Persons WHERE FirstName LIKE '%a' 
В) SELECT * FROM Persons WHERE FirstName LIKE 'a%' 
Г) SELECT * FROM Persons WHERE FirstName='%a%' 

11 

ОПЕРАТОР OR СРАБАТЫВАЕТ, КОГДА ХОТЬ ОДНО УСЛОВИЕ 
ИСТИННО. AND КОГДА ВСЕ УСЛОВИЯ ИСТИННЫ. 
А) Ложь            Б) Истина 

12 

КАК ВЫБРАТЬ ВСЕ ЗАПИСИ ИЗ ТАБЛИЦЫ "PERSONS", ГДЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ПОЛЯ "FIRSTNAME" РАВНО "PETER" И "LASTNAME" РАВНО "JACKSON"? 

А) SELECT * FROM Persons WHERE FirstName<>'Peter' AND 
LastName<>'Jackson' 
Б) SELECT * FROM Persons WHERE FirstName='Peter' AND LastName='Jackson' 
В) SELECT FirstName='Peter', LastName='Jackson' FROM Persons 

13 

КАК ВЫБРАТЬ ВСЕ ЗАПИСИ ИЗ ТАБЛИЦЫ "PERSONS", ГДЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ПОЛЯ "LASTNAME" В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ НАХОДИТСЯ МЕЖДУ 
ЗНАЧЕНИЯМИ "HANSEN" И "PETTERSEN"? 

А) SELECT * FROM Persons WHERE LastName>'Hansen' AND 
LastName<'Pettersen' 
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Б) SELECT LastName>'Hansen' AND LastName<'Pettersen' FROM Persons 

В) SELECT * FROM Persons WHERE LastName BETWEEN 'Hansen' AND 
'Pettersen' 

14 

КАКОЕ SQL ВЫРАЖЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ? 

А) SELECT DISTINCT 

Б) SELECT UNIQUE 

В) SELECT DIFFERENT 

15 
SQL КОМАНДА ДЛЯ УПОРЯДОЧИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ? 

А) ORDER         Б) SORT       В) SORT BY     Г) ORDER BY 

16 

КАК ВЫБРАТЬ ВСЕ ЗАПИСИ ИЗ ТАБЛИЦЫ "PERSONS", 
УПОРЯДОЧЕННЫХ ПО ПОЛЮ "FIRSTNAME" В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ? 

А) SELECT * FROM Persons ORDER FirstName DESC 

Б) SELECT * FROM Persons SORT BY 'FirstName' DESC 
В) SELECT * FROM Persons SORT 'FirstName' DESC 
Г) SELECT * FROM Persons ORDER BY FirstName DESC 

17 

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ SQL ЗАПРОС ДЛЯ ВСТАВКИ НОВОЙ ЗАПИСИ 
В ТАБЛИЦУ "PERSONS". 
А) INSERT VALUES ('Jimmy', 'Jackson') INTO Persons 

Б) INSERT ('Jimmy', 'Jackson') INTO Persons 

В) INSERT INTO Persons VALUES ('Jimmy', 'Jackson') 

18 

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ SQL ЗАПРОС ДЛЯ ВСТАВКИ НОВОЙ ЗАПИСИ 
В ТАБЛИЦУ "PERSONS", ПРИЧЁМ В ПОЛЕ "LASTNAME" ВСТАВИТЬ 
ЗНАЧЕНИЕ "OLSEN". 
А) INSERT ('Olsen') INTO Persons (LastName) 

Б) INSERT INTO Persons ('Olsen') INTO LastName 

В) INSERT INTO Persons (LastName) VALUES ('Olsen') 

19 

КАК ИЗМЕНИТЬ ЗНАЧЕНИЕ "HANSEN" НА "NILSEN" В КОЛОНКЕ 
"LASTNAME", ТАБЛИЦЫ PERSONS? 

А) UPDATE Persons SET LastName='Nilsen' WHERE LastName='Hansen' 
Б) MODIFY Persons SET LastName='Hansen' INTO LastName='Nilsen 

В) MODIFY Persons SET LastName='Nilsen' WHERE LastName='Hansen' 
Г) UPDATE Persons SET LastName='Hansen' INTO LastName='Nilsen' 

20 

КАК УДАЛИТЬ ЗАПИСИ, ГДЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОЛЯ "FIRSTNAME" РАВНО 
"PETER"? 

А) DELETE FROM Persons WHERE FirstName = 'Peter' 
Б) DELETE ROW FirstName='Peter' FROM Persons 

В) DELETE FirstName='Peter' FROM Persons 

21 

КАК ВЫВЕСТИ КОЛИЧЕСТВО ЗАПИСЕЙ, ХРАНЯЩИХСЯ В ТАБЛИЦЕ 
"PERSONS"? 

А) SELECT COLUMNS() FROM Persons 

Б) SELECT COLUMNS(*) FROM Persons 

В) SELECT COUNT(*) FROM Persons 

Г) SELECT COUNT() FROM Persons 

22 

ЛОГИЧЕСКИ ЗАВЕРШЕННЫЙ  ФРАГМЕНТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
ДЕЙСТВИЙ 

(одна или более SQL-команд, завершенных фиксацией или откатом). 
А).Буфер            Б).Транзакция             В).Триггер            Г).Индекс 

23 
МЕХАНИЗМ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ СОЗДАВАТЬ ПРОЦЕДУРЫ, КОТОРЫЕ 
БУДУТ АВТОМАТИЧЕСКИ ЗАПУСКАТЬСЯ  ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 



18 

 

КОМАНД INSERT, UPDATE, DELETE. 
А). Транзакция       Б).Запрос          В).Печать       Г).Триггер 

 

  

Установить соответствие 

24 

СООТНОШЕНИЕ НАЗНАЧЕНИЙ ОБЪЕКТОВ СУБД АCCESS          

1.Таблицы  

2.Формы 

3.Запросы 
4.Отчеты 

5.Макросы 

6.Модули 

25 

CООТНЕСТИ НАЗНАЧЕНИЕ СЛОВ ЯЗЫКА SQL 

1.FROM А) Условия отбора данных 

2.WHERE Б) Список таблиц или запросов, на основе которых, 
формируется запрос 

3.GROUP BY В) Список полей, по которым упорядочивается вывод 
данных в запросе 

4.ORDER BY Г) Список полей, выводимых в результат выполнения 
запроса 

5HAVING Д) Условия для группировки данных в запросе 
 

26 

СООТНЕСТИ ОПЕРАЦИИ С ТАБЛИЦЕЙ В БАЗЕ ДАННЫХ 

1. CREATE TABLE А. изменить таблицу 

2. ALTER TABLE Б. удалить таблицу 

3. DROP TABLE В. создать таблицу 
 

27 

СООТНЕСТИ НАЗНАЧЕНИЕ КОМАНД К ДАННЫМ ОПЕРАЦИЯМ 

1.ROLLBACK А). обновить значения 

2.DELETE Б). добавить строки в таблицу 

3.INSERT В). удалить строки в таблице 

4.UPDATE Г). отменить изменения 
 

 
Заполнить пропуски и пробелы 

28 

КОМАНДА ФИКСАЦИИ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ (ЗАВЕРШЕНИЕ 
ТРАНЗАКЦИИ) 

(составить слово из набора букв)         M O M T I C 

29 
БАЗА ДАННЫХ СОСТОЯЩАЯ ИЗ ДВУМЕРНЫЕ ТАБЛИЦ НАЗЫВАЕТСЯ...   
(составить слово из набора букв)       Я Л О Н И Ц Е Р Н Я А 

30 

ПРОГРАММА, ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ ПАКЕТА ПРИКЛАДНЫХ 
ПРОГРАММ MS OFFECE ДЛЯ РАБОТЫ С БАЗАМИ ДАННЫХ 
НАЗЫВАЕТСЯ  _________________________________ 

Задание 2. Технология разработки и защиты БД 

1. Создать базу данных под именем, например «Автосалон». 

Код 
Наименование 

автомобиля 
Цена Скидки Цена со скидкой 
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1 Ferari 100 000€ 1 000,0€ 99 000,00€ 

2 Ferari 250 000€ 2 000,0€ 248 000,00€ 

3 Audi 150 000€ 1 500,0€ 148 500,00€ 

4 Audi 100 000€ 1 000,0€ 99 000,00€ 

5 Jaguar 200 000€ 2 000,0€ 198 000,00€ 

6 Audi 75 000€ 750,0€ 74 250,00€ 

7 Merceders 125 000€ 1 250,0€ 123 750,00€ 

2. Создать в базе данных таблицу «Товар». 
3. Сделать сортировку по полю машины. 
4. Выполнить вычисление, посчитать стоимость машин со скидкой. 
5. Сделать запрос на выборку автомобилей, цена которых дешевле или равно 150000 -

евро. 
6. Разработать форму по вашему усмотрению и создать в ней кнопки перехода с 

помощью конструктора. 

 

Задание 3. Технология разработки и защиты БД 
Создать базу данных в СУБД Access. 

1. Создать базу данных в СУБД Access  под названием  «МОУ НПО ПЛ №1» 

2. Создать таблицу в режиме конструктора под названием «Учащиеся» присвоив 
правильно типы полей. 
 

Код 
(личного 

дела) 

Группа Фамилия Имя Дата 
рождения 

Семья 
(описание 

семьи) 

Фото 

К-25 

М-20 

У-7 

И-33 

Ф-3 

105 

203 

206 

301 

202 

Иванова 

Петров 

Сидоров 

Петров 

Буйвалов 

Ирина 

Алексей 

Илья 

Федор 

Игорь 

13.10.1983 

30.03.1984 

24.08.1984 

14.02.1981 

11.11.1984 

  

3. Создать вторую таблицу под названием «Успеваемость» 

Код 
(личного 

дела) 

Алгебра История Химия Физика Информатика 

К-25 

М-20 

У-7 

И-33 

Ф-3 

5 

4 

5 

3 

3 

5 

5 

4 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

5 

4 

3 

3 

3 

5 

5 

4 

4 

3 
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4. Произвести связь этих таблиц по полю «Код личного дела» 

5. Выполнить запрос на выборку по следующим полям: 
«Код личного дела», «Группа», «Фамилия», «Имя», «Алгебра», «История», «Химия», 
«Физика», «Информатика». Подсчитать средний балл каждого учащегося. 
Назвать запрос «Средний балл» 

6. Выполнить сортировку по алфавиту  в запросе «Средний балл» 

7. Выполнить фильтрацию данных (только по фамилии «Петров») 

8. Создать форму при помощи мастера в качестве источника выбрать 
таблицу «Учащиеся». Внешний вид формы в один столбец. Присвоить имя «Учащиеся» 

9. Создать отчет  по данным таблицы «Средний балл». Назвать 
отчет «Аттестационная ведомость». 

     Автоотчет  «Ленточный» 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К  РАЗДЕЛУ 1.1  

Форма рубежного контроля: лабораторная работа 

1. заполненная информационная часть задания; 
2.  перечень индивидуального задания ( на примере «Автосало»; 
3.  наличие всех записей о видах выполненных работ. 

 

МОДУЛЬ 1. Раздел 1.2  Администрирование баз данных и защита информации. 

Цель: овладение методами администрирование баз данных и защита информации. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Понятия администрирование, привилегия, доступ. 
2. Виды пользователей и группы привилегий, соответствующие виду пользователя. 
3. Возможности операционной системы для администрирования. 
4. Принцип и архитектура администрируемой базы данных. 
5. Условия защиты базы данных. Технические методы и средства защиты базы данных.  
6. Контроль доступа к данным. Управление привилегиями пользователей базы данных. 
7. Идентификация и аутентификация пользователя. Пароли. 
8. Антивирусная  защита данных. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

Форма практического задания: лабораторная работа 
Задание 1. Тематика самостоятельной работы 

1. Реферат «Антивирусные программы» 
1. Разработка БД 
2. Доклад «Технические методы и средства защиты базы данных» 
3. Формирование форм БД 
4. Формирование отчетов БД 
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5. Создание концептуальной, логической и физической модели данных. 
6. разработка удаленных базы данных в инструментальной оболочке. 
7. создание, перестройка и удаление индекса. 
8. внесение изменений в базу данных с контролем целостности данных. 
9. разработка структуры базы данных предприятия (организации) 
10. разработка объектов базы данных. (Создание таблиц, форм базы данных). 
11. заполнение таблиц базы данных. 
12. создание простых запросов и отчетов в базе данных. 
13. создание запросов SQL к созданной базе данных. 
14. изучение технологий защиты информации в базах данных 
15. администрирование базы данных 
16. настройки прокси-сервера 
17. настройка брандмауэра. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ КРАЗДЕЛУ 1.2  

Форма рубежного контроля: лабораторная работа.  

Провести внесение изменений в базу данных с контролем целостности данных: 

1. Провести создание запросов SQL к созданной базе данных. 

2. Провести администрирование базы данных. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является экзамены, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ПК-3 Администрирование 
систем управления 
базами данных и 
системного 
программного 

ПК-3.1 Знать: теоретические 
основы и технологии 
администрирования систем 
управления базами данных 
и системного программного 

Этап формирования знаний 
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обеспечения инфо-
коммуникационной 
системы 

обеспечения инфо-
коммуникационной системы 

 

ПК-3.2 Уметь: 
подготавливать проводить 
проектные и научно-
исследовательские работы 
по управлению управления 
базами данных и 
системного программного 
обеспечения инфо-
коммуникационной системы 

Этап формирования умений 

ПК- 3.2 Владеть: навыками 
организации и проведения 
учебно-исследовательской, 
научно-исследовательской, 
проектной и иной 
деятельности в ходе 
выполнения 
профессиональных функций 

Этап формирования 
навыков и получения опыта 

ПК-4 Управление 

развитием 

инфокоммуникацион
ной 

системы 
организации 

ПК-4.1 Знать: теоретические 
основы и технологии 
управления развитием 
инфокоммуникационной 

системы организации 

 

Этап формирования знаний 

ПК -4.2 Уметь: 
разрабатывать алгоритмы 
внедрения инфо-
коммуникационной системы 
, проводить проектные и 
научно-исследовательские 
работы с учетом 
нормативных требований; 
консультировать 
обучающихся на всех этапах 
подготовки и оформления 
проектных, 
исследовательских, научных 

Этап формирования умений 
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работ 

 

ОПК - 4.3  Владеть: Владеет 
навыками организации и 
проведения учебно-
исследовательской, научно-
исследовательской, 
проектной и иной 
деятельности в ходе 
выполнения 
профессиональных функций 

Этап формирования 
навыков и получения опыта 

ПК-5 Администрирование 
процесса поиска и 
диагностики ошибок 
сетевых устройств и 
программного 
обеспечения 

 

ПК-5.1 Знать: теоретические 
основы и технологии 
администрирования 
процесса поиска и 
диагностики ошибок 
сетевых устройств и 
программного обеспечения 

Этап формирования знаний 

ПК -5.2 Умеет: 
подготавливать проводить 
диагностику на предмет 
ремонтопригодности 
изделий 

Этап формирования умений 

ПК - 5.3 Владеть: Владеет 
навыками организации и 
проведения учебно-
исследовательской, научно-
исследовательской, 
проектной и иной 
деятельности в ходе 
выполнения 
профессиональных функций 

Этап формирования 
навыков и получения опыта 

ПК-7  ПК-7.1 Знать: теоретические 
основы и технологии 
проектирования сложных 
пользовательских 
интерфейсов 

Этап формирования знаний 
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ПК -7.2 Уметь: 
разрабатывать системное 
интерфейсы, в т.ч. 
интуитивное понятные   

Этап формирования умений 

ПК - 7.3 Владеть: навыками 
организации и проведения 
учебно-исследовательской, 
научно-исследовательской, 
проектной и иной 
деятельности в ходе 
выполнения 
профессиональных функций 

Этап формирования 
навыков и получения опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 
оценивания 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 

Уровень освоения 
программного 

материала, логика и 
грамотность 

изложения, умение 
самостоятельно 

обобщать и излагать 
материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
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[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 

 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
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ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение 
практических заданий 

и задач, владение 
навыками и умениями 

при выполнении 
практических 

заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

заданий, задание выполнено 
с ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 

 

4.4 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 

 
Теоретический блок вопросов: 
 

1. Основные понятия и определения БД. 
2. Модели данных: иерархическая, сетевая и реляционная. 
3. Развитие способов организации данных: постреляционные модели данных.   
4. Атрибуты и ключи. Типы отношений. Нормализация отношений. Реляционная 

алгебра. 
5. Понятие объекта баз данных. Назначение объектов баз данных. 
6. Способы создания объектов в СУБД. 
7. Установка отношений. Формирование и настройка схемы базы данных. 
8. Структуры данных СУБД 
9. Общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и кластеров. 
10. Примеры организации баз данных. 
11. Методы описания и построения схем баз данных в современных СУБД. 
12. Принципы и методы манипулирования данными 
13. Навигация по набору данных. Сортировка, поиск и фильтрация (выборка) 

данных. 
14. Построение запросов к СУБД. 
15. Разработка и создание объектов  баз данных (таблиц). 
16. Создание различных видов форм в СУБД Access. 
17. Установка атрибутов и ключей в БД. Установка и нормализация отношений в 

базе данных (различные нормальные  формы) 
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18. Формирование отчетов в СУБД Access 
19. Построение схем баз данных (различного уровня сложности) 
20. Манипулирование данными  (хранение, добавление, редактирование данных) 
21. Сортировка, поиск и фильтрация данных 
22. Построение запросов к СУБД (различного уровня сложности) 
23. Работа с итоговыми элементами управления 
24. Зачетное занятие по данному разделу 
25. Формирование форм БД 
26. Формирование отчетов БД 
27. Создание концептуальной, логической и физической модели данных. 
28. разработка удаленных базы данных в инструментальной оболочке. 
29. создание, перестройка и удаление индекса. 
30. внесение изменений в базу данных с контролем целостности данных. 
31. разработка структуры базы данных предприятия (организации) 
32. разработка объектов базы данных. (Создание таблиц, форм базы данных). 
33. заполнение таблиц базы данных. 
34. создание простых запросов и отчетов в базе данных. 
35. создание запросов SQL к созданной базе данных. 
36. изучение технологий защиты информации в базах данных 
37. администрирование базы данных 
38. настройки прокси-сервера 
39. настройка брандмауэра. 
40. Администрирование прикладного программного обеспечения  
41. Установка прикладного программного обеспечения 
42. Оптимизация функционирования прикладного программного обеспечения 
43. Интеграция прикладного программного обеспечения в единую структуру 

инфокоммуникационной системы 
44. Оценка критичности возникновения инцидентов при работе прикладного 

программного обеспечения 
45. Реализация регламентов обеспечения информационной безопасности 

прикладного программного обеспечения 
46. Разработка нормативно-технической документации на процедуры управления 

прикладным программным обеспечением 
47. Разработка требований к аппаратному обеспечению и поддерживающей 

инфраструктуре для эффективного функционирования прикладного 
программного обеспечения. 

 
Аналитическое задание: 

1. определение и нормализация  отношений  между объектами баз данных; 
2. изложение правил установки отношений  между объектами баз данных; 
3. демонстрация нормализации и установки отношений  между объектами баз 

данных; 
4. выбор методов описания и построения схем баз данных; 
5. демонстрация построения схем баз данных; 
6. демонстрация методов манипулирования данными; 
7. выбор типа запроса к СУБД; 
8. демонстрация построения запроса к СУБД 
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9. выбор архитектуры и типового клиента доступа в соответствии с технологией 
разработки базы данных; 

10. выбор технологии разработки базы данных исходя из её назначения; 
11. изложение основных принципов проектирования баз данных; 
12. демонстрация построения концептуальной, логической и физической моделей 

данных с помощью утилиты автоматизированного проектирования базы 
данных; 

13. выбор и использование утилит автоматизированного проектирования баз 
данных; 

14. демонстрация навыков разработки серверной части базы данных в 
инструментальной оболочке; 

15. демонстрация навыков модификации серверной части базы данных в 
инструментальной оболочке; 

16. демонстрация навыков разработки клиентской части базы данных в 
инструментальной оболочке; 

17. демонстрация навыков построения запросов SQL к базе данных; 
18. демонстрация навыков изменения базы данных (в соответствии с ситуацией) 
19. определение вида и архитектуры сети, в которой находится база данных; 
20. определение модели информационной системы; 
21. выбор сетевой технологии и, исходя из неё, методов доступа к базе данных; 
22. выбор и настройка протоколов разных уровней для передачи данных по сети; 
23. демонстрация устранения ошибок межсетевого взаимодействия в сетях; 
24. выбор технологии разработки базы данных, исходя из требований к её 

администрированию; 
25. демонстрация навыков разработки  и модификации серверной части базы 

данных в инструментальной оболочке с возможностью её администрирования; 
26. демонстрация навыков разработки  и модификации клиентской части базы 

данных в инструментальной оболочке с возможностью её администрирования; 
27. демонстрация навыков построения запросов SQL к базе данных с учётом 

распределения прав доступа; 
28. демонстрация навыков изменения прав доступа в базе данных (в соответствии с 

ситуацией); 
29. определение ресурсов администрирования базы данных; 
30. демонстрация навыков правильного использования программных средств 

защиты 
31. выбор сетевой технологии и, исходя из неё, методов доступа к базе данных; 
32. выбор и настройка протоколов разных уровней для передачи данных по сети; 
33. демонстрация устранения ошибок межсетевого взаимодействия в сетях; 
34. демонстрация использования сетевых устройств для защиты данных базы 

данных при передаче по сети; 
35. демонстрация обеспечения непротиворечивости и целостности данных в базе 

данных; 
36. демонстрация навыков внесения изменения в базу данных для  защиты 

информации; 
37. демонстрация навыков правильного использования аппаратных средств 

защиты; 
38. демонстрация навыков правильного использования программных средств 

защиты; 
39. администрирование прикладного программного обеспечения, способы и 

методы; 
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40. администрирование прикладного программного обеспечения, способы защиты 
информации. 

 

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

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ 
Магистратуры/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования -  программам магистратуры, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам Магистратуры, 
программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 
социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Казанский, А. А.  Прикладное программирование на Excel 2019 : учебное пособие 
для вузов / А. А. Казанский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 171 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12022-6. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451407. 

2. Кубенский, А. А.  Функциональное программирование : учебник и практикум для 
вузов / А. А. Кубенский. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 348 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-9242-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451097 . 

3. Маркин, А. В.  Программирование на SQL в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 
вузов / А. В. Маркин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
403 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12256-5. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452357 

4. Осокин, А. Н.  Теория информации : учебное пособие для вузов / А. Н. Осокин, 
А. Н. Мальчуков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 205 с. — (Высшее 
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образование). — ISBN 978-5-9916-7064-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451423. 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Программирование: математическая логика: учебное пособие для вузов / 
М. В. Швецкий, М. В. Демидов, А. В. Голанова, И. А. Кудрявцева. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 675 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-11009-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/439066. 

2. Нефедов, В. И.  Общая теория связи : учебник для вузов / В. И. Нефедов, 
А. С. Сигов ; под редакцией В. И. Нефедова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
495 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01326-9. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450265 . 

3. Гисин, В. Б.  Дискретная математика: учебник и практикум для вузов / 
В. Б. Гисин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-00228-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450129 . 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины 

№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека 
онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных 
заведений, публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты 
более 34 млн научных публикаций и 
патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/  

 

4. База данных 
«EastView» 

Полнотекстовая база данных периодических 
изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 
5.  База данных 

международного 
индекса научного 
цитирования  

Библиографическая и реферативная база 
данных и инструмент для отслеживания 
цитируемости статей, опубликованных в 
научных изданиях 

http://www.scopus.com 
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№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

«Scopus» 
6. Международный 

индекс научного 
цитирования «Web 
of Science»  

Поисковая интернет-платформа, 
объединяющая реферативные базы данных 
публикаций в научных журналах и патентов, 
в том числе базы, учитывающие взаимное 
цитирование публикаций. Web of Science 
охватывает материалы по естественным, 
техническим, общественным, гуманитарным 
наукам и искусству.  

http://webofknowledge.
com 
 

 

7. Электронная 
библиотека 
«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет доступ более чем 
к 30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru 
 

 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Администрирование прикладного 

программного обеспечения» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 
семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 
комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной дисциплины, 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
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− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 
материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 
допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 
право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
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3. Проектор. 
4.  

5.4.2. Программное обеспечение 
1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
2. Acrobat Reader DC 
3. Операционная система Windows 7  
4. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
5. Справочно-правовая система Консультант+  
6. Acrobat Reader DC  
7. 7-Zip  
8. SKYDNS 
9. TrueConf(client) 

 
*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины. 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1.  
ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших 

и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  
Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  
Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и 

методической литературе по 

https://urait.ru/  
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№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

различным дисциплинам. 

4.  
База данных 

«EastView» 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  
База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

«Scopus» 

Библиографическая и 

реферативная база данных и 

инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com 

6.  
Международный 

индекс научного 

цитирования 

«Web of Science»  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные 

базы данных публикаций 

в научных журналах и патентов, в 

том числе базы, учитывающие 

взаимное цитирование 

публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по 

естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.c

om 

 

 

7.  
Электронная 

библиотека 

«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Администрирование прикладного программного 

обеспечения»в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 
по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника (магистратуры) 
направленность «Теоретическая информатика» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
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средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины «Администрирование прикладного программного 

обеспечения»применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 
электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Администрирование прикладного программного 

обеспечения» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных 
ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Администрирование прикладного программного 

обеспечения»предусмотрено применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины «Администрирование прикладного программного обеспечения» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 
аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 
среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 
возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 
тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

Методика применения дистанционных образовательных технологий при реализации 
учебной дисциплины «Администрирование прикладного программного обеспечения» 
представлена в приложениях основной профессиональной образовательной программы по 
направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника (магистратуры) 

направленность «Теоретическая информатика»  (Магистратура). 
В рамках учебной дисциплины «Администрирование прикладного программного 

обеспечения» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной 
профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний о современных компьютерных технологиях с последующим применением их в 
профессиональной сфере в производственно-технологический, педагогической и научно-
исследовательской деятельности.  

Задачи учебной дисциплины: 
- научиться применять компьютерные технологии в профессиональной деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы магистратуры  

Учебная дисциплина «Методы кодирования» реализуется в обязательной части 
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
направлению 09.04.01 Информатика и вычислительная техника (магистратуры) направленность 
«Теоретическая информатика» очной и заочной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Методы кодирования» базируется на знаниях и 
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 
бакалавриата «направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (бакалавриат) . 

Изучение учебной дисциплины «Методы кодирования» является базовым для 
последующего освоения программного материала производственных практик и работы над 
магистерской диссертацией. 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7 в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой высшего образования – программа 
Магистратуры по направлению подготовки направлению 09.04.01 Информатика и 

вычислительная техника (магистратуры) направленность «Теоретическая информатика» (магистр). 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7. 
 

Категория 
компетенций 

Код 
компете

н-ции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименовани
е индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 
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Профессиональн
ая  

Теоретические и 
практические 
основы 
профессионально
й деятельности 

ПК-3 Администрировани
е систем 
управления базами 
данных и 
системного 
программного 
обеспечения инфо-
коммуникационной 
системы 

ПК-3.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции  

ПК-3.ИД-2. 
Планирует, 
организует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 

ПК-3.ИД-3. 
Применяет 
методы 
анализа 
результатов 
практической 
деятельности 
в рамках 
компетенции 
и 
формулирует 
на их основе 
способы 
решения 
поставленных 
задач и 
способы 
устранения 
выявленных 
ошибок 

ПК-3.1 Знать: 
теоретические основы 
и технологии 
администрирования 
систем управления 
базами данных и 
системного 
программного 
обеспечения инфо-
коммуникационной 
системы 

ПК -3.2 Уметь: 
подготавливать 
проводить проектные 
и научно-
исследовательские 
работы по 
управлению 
управления базами 
данных и системного 
программного 
обеспечения инфо-
коммуникационной 
системы 

Владеть: Владеет 
навыками 
организации и 
проведения учебно-
исследовательской, 
научно-
исследовательской, 
проектной и иной 
деятельности в ходе 
выполнения 
профессиональных 
функций  

ПК - 3.3  Владеть: 
навыками 
организации и 
проведения учебно-
исследовательской, 
научно-
исследовательской, 
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проектной и иной 
деятельности в ходе 
выполнения 
профессиональных 
функций 

 

Профессиональна
я  

Теоретические и 
практические 
основы 
профессиональной 
деятельности 

ПК-4 Управление 

развитием 

информационно-
коммуникационной 

системы 
организации 

ПК-4.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции  

ПК-4.ИД-2. 
Планирует, 
организует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 

ПК-4.ИД-3. 
Применяет 
методы 
анализа 
результатов 
практической 
деятельности 
в рамках 
компетенции 
и 
формулирует 
на их основе 
способы 
решения 

ПК-4.1 Знать: 
теоретические 
основы и 
технологии 
управления 
развитием 
информационно-
коммуникационной 

системы 
организации ПК -
4.2 Умеет: 
разрабатывать 
алгоритмы 
внедрения 
информационно-
коммуникационной 
системы 
организации, 
проводить 
проектные и 
научно-
исследовательские 
работы с учетом 
нормативных 
требований; 
консультировать 
обучающихся на 
всех этапах 
подготовки и 
оформления 
проектных, 
исследовательских, 
научных работ 
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поставленных 
задач и 
способы 
устранения 
выявленных 
ошибок 

 

Владеть: Владеет 
навыками 
организации и 
проведения учебно-
исследовательской, 
научно-
исследовательской, 
проектной и иной 
деятельности в ходе 
выполнения 
профессиональных 
функций  

ПК - 4.3 Владеть: 
Владеет навыками 
организации и 
проведения учебно-
исследовательской, 
научно-
исследовательской, 
проектной и иной 
деятельности в ходе 
выполнения 
профессиональных 
функций 

 
 

Профессиональна
я  

Теоретические и 
практические 
основы 
профессиональной 
деятельности 

ПК-5 Администрирование 
процесса поиска и 
диагностики ошибок 
сетевых устройств и 
программного 
обеспечения 

 

ПК-5.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции  

ПК-5.ИД-2. 
Планирует, 

ПК-5.1 Знает: 
теоретические основы 
и технологии 
администрирования 
процесса поиска и 
диагностики ошибок 
сетевых устройств и 
программного 
обеспечения 

ПК-5.2 Умеет: 
подготавливать 
проводить 
диагностику на 
предмет 
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организует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 

ПК-5.ИД-3. 
Применяет 
методы 
анализа 
результатов 
практической 
деятельности 
в рамках 
компетенции 
и 
формулирует 
на их основе 
способы 
решения 
поставленных 
задач и 
способы 
устранения 
выявленных 
ошибок 

ремонтопригодности 
изделий 

 

ПК-5.3 Владеет 
навыками 
организации и 
проведения учебно-
исследовательской, 
научно-
исследовательской, 
проектной и иной 
деятельности в ходе 
выполнения 
профессиональных 
функций 

 

Профессиональна
я  

Теоретические и 
практические 
основы 
профессиональной 
деятельности 

ПК-7 Проектирование 
сложных 
пользовательских 
интерфейсов  

 

ПК-7.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции  

ПК-7.ИД-2. 
Планирует, 
организует и 

ПК-7.1 Знать: 
теоретические основы 
и технологии 
проектирования 
сложных 
пользовательских 
интерфейсов 

  

 

 

ПК -7.2 Уметь: 
разрабатывать 
системное 
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выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 

ПК-7.ИД-3. 
Применяет 
методы 
анализа 
результатов 
практической 
деятельности 
в рамках 
компетенции 
и 
формулирует 
на их основе 
способы 
решения 
поставленных 
задач и 
способы 
устранения 
выявленных 
ошибок 

интерфейсы, в т.ч. 
интуитивное 
понятные   

 

ПК - 7.3 Владеет 
навыками 
организации и 
проведения учебно-
исследовательской, 
научно-
исследовательской, 
проектной и иной 
деятельности в ходе 
выполнения 
профессиональных 
функций 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 2 семестре, составляет 2 зачетных 
единиц. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

2         
Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 36 36         

Учебные занятия лекционного типа 6 6         
из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия             
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из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия 10 10         
из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 20 20         
из них: в форме практической подготовки 16 16         

Самостоятельная работа обучающихся 27 27         
из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 9 9         
Форма промежуточной аттестации   зачет         
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 72 72         

заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

1 2       
Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 16 8 8       

Учебные занятия лекционного типа 4 4         
из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия             
из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия 4   4       
из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 8 4 4       
из них: в форме практической подготовки 4   4       

Самостоятельная работа обучающихся 52 28 24       
из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 4   4       
Форма промежуточной аттестации     зачет       
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 72 36 36       

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

то
я

те
л

ьн
ая

 
р

аб
от

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 
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В
се

го
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1.1 31 13   18 8 4       4   10 8 

Раздел 1.2 32 14   18 8 2       6   10 8 

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

9                         

Общий объем, 
часов 

72 27   36 16 6       10   20 16 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

Общий объем, 
часов 

72 27   36 16 6       10   20 16 

 

заочной формы обучения 

  

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

то
я

те
л

ьн
ая

 
р

аб
от

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 
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В
се

го
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 36 36   8   4           4   

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

                          

Общий объем, 
часов 

36 28   8   4           4   

Форма 
промежуточной 
аттестации 

  

Модуль 2 (семестр 2) 

Раздел 2.1 32 24   8 4         4   4 4 

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

4                         

Общий объем, 
часов 

36 24   8 4         4   4 4 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

Общий объем, 
часов 

72 52   16 4 4       4   8 4 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1.1 13 5 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2 14 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
27 11   12   4   

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
27 11   12   4   

 

 

заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 36 17 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
28 17   17   2   

Модуль 2 (семестр 2) 

Раздел 2.1 24 11 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
24 11   11   2   

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
52 28   28   4   

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

МОДУЛЬ 1. Раздел 1.1  Кодирование текстовой (символьной) и числовой информации 

Цель: овладение методами кодирования текстовой (символьной) и числовой информации  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Главная процедура, выполняемая над каждым элементом текстовых данных, это 
сопоставление символов. В процедуре сравнения символов основным моментом выступает 
неповторимость шифра (кода) любого символа и размер данного шифра (кода), а собственно метод 
кодировки фактически не важен. Чтобы закодировать какой-либо текст, применяются разнообразные 
таблицы перекодирования. Главное, чтобы для кодирования и последующего декодирования 
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применялись одни и те же таблицы. Таблица перекодирования должна включать в свой состав 
формализованный определённым порядком список символов для кодирования, согласно которому 
выполняется перевод символа в двоичный код, а также обратная процедура. Самые 
распространённые формы таблиц это: ДКОИ-8, ASCII, CP1251, Unicode. Длина кода представления 
символа уже давно сформировалась как 8 бит (1 байт). И именно по этой причине один текстовый 
символ занимает один байт памяти компьютера. Соответственно, число вариантов (комбинаций) 
набора нулей и единиц при размере кода 8 бит будет два в восьмой степени, то есть 256. Это 
означает, одна таблица для перекодирования позволяет кодировать максимум 256 символов. Но если 
использовать код длиною в два байта, то это число соответственно возрастёт до 65536 символов. У 
кодирования чисел и текста есть один общий момент, для возможности сравнения данных такого 
вида, различные числа (как и в случае символов) обязаны иметь разные коды. Главной отличительной 
особенностью числовой информации от символьной, является то, что числа кроме процедуры 
сравнения, подвергаются ещё самым разным арифметическим операциям (вычитание и сложение, 
умножение и так далее). Для выполнения этих действий в электронных вычислительных машинах 
служит двоичная позиционная система счисления. При кодировании текстовой информации каждый 
символ имеет своё двоичное число (код) от 00000000 до 11111111, что в десятичной системе 
соответствует числам от 0 до 255. 

вопросы для самоподготовки: 

Следует учитывать, что для кодирования букв русского алфавита существует пять 
разных кодовых таблиц (КОИ - 8, СР1251, СР866, Мас, ISO), при этом, если текст вводился с 
применением одной из таблиц, то он будет неправильно декодироваться при использовании 
другой таблицы. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма практического задания: лабораторная работа 

 
Первая широко используемая кодировочная таблица была создана в США и называлась ASCII, что в 
переводе означало American standard code for information interchange. Как вы видите, в таблице 
присутствуют не только латинские буквы, но и цифры, и даже действия. Каждому символу отводится 
7 бит, а значит, всего было закодировано 128 символов. 
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Но так как этого количества было недостаточно, стали создаваться другие таблицы, в 
которых можно было закодировать и другие символы. Например, таблица Windows-1251, 
которая, по сути, являлась изменением таблицы ASCII, в которую добавили буквы 
кириллицы. Таких таблиц было создано множество: MS-DOS, КОИ-8, ISO, Mac и другие: 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: лабораторная работа. Теоретические обоснование 
применение кодирования по стандартам ASCII. 

Форма практического задания: лабораторная работа 
Задание 1. Провести кодирование текстовой информации по алгоритму Хаффмана. 

Алгоритм Хаффмана: Разберем практический пример применения популярного 
алгоритма сжатия Дэвида Хаффмана к символьной строке. Примечание: Символ - некий 

повторяющийся элемент исходной строки — это может быть как печатный знак 

(character), так и любая битовая последовательность. Код -  подразумевается не ASCII или 

UTF-8 код символа, а кодирующая последовательность битов. Идея, положенная в основу 
кодировании Хаффмана, основана на частоте появления символа в последовательности. 
Символ, который встречается в последовательности чаще всего, получает новый очень 
маленький код, а символ, который встречается реже всего, получает, наоборот, очень 
длинный код. Это нужно, так как мы хотим, чтобы, когда мы обработали весь ввод, самые 
частотные символы заняли меньше всего места (и меньше, чем они занимали в оригинале), а 
самые редкие — побольше (но так как они редкие, это не имеет значения). Для нашей 
программы условимся, что символ будет иметь длину 8 бит, то есть, будет соответствовать 
печатному знаку. Мы могли бы с той же простотой взять символ длиной в 16 бит (то есть, 
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состоящий из двух печатных знаков), равно как и 10 бит, 20 и так далее. Размер символа 
выбирается, исходя из строки ввода, которую мы ожидаем встретить. Например, если бы мы 
собрались кодировать сырые видеофайлы, мы бы приравняли размер символа к размеру 
пикселя. Помните, что при уменьшении или увеличении размера символа меняется и размер 
кода для каждого символа, потому что чем больше размер, тем больше символов можно 
закодировать этим размером кода. Комбинаций нулей и единичек, подходящих для восьми 
бит, меньше, чем для шестнадцати. Поэтому вы должны подобрать размер символа, исходя 
из того по какому принципу данные повторяются в вашей последовательности. 
Предположим, у нас есть строка «beep boop beer!», для которой, в её текущем виде, на 
каждый знак тратится по одному байту. Это означает, что вся строка целиком занимает 15*8 
= 120 бит памяти. После кодирования строка займёт 40 бит (на практике, в нашей программе 
мы выведем на консоль последовательность из 40 нулей и единиц, представляющих собой 
биты кодированного текста. Чтобы получить из них настоящую строку размером 40 бит, 
нужно применять битовую арифметику, поэтому мы сегодня не будем этого делать).Чтобы 
лучше понять пример, мы для начала сделаем всё вручную. Строка «beep boop beer!» для 
этого очень хорошо подойдёт. Чтобы получить код для каждого символа на основе его 
частотности, нам надо построить бинарное дерево, такое, что каждый лист этого дерева 
будет содержать символ (печатный знак из строки). Дерево будет строиться от листьев к 
корню, в том смысле, что символы с меньшей частотой будут дальше от корня, чем символы 
с большей. Скоро вы увидите, для чего это нужно.Чтобы построить дерево, мы 
воспользуемся слегка модифицированной очередью с приоритетами — первыми из неё будут 
извлекаться элементы с наименьшим приоритетом, а не наибольшим. Это нужно, чтобы 
строить дерево от листьев к корню. 

beep boop beer! 

Для начала посчитаем частоты всех символов: 

Символ Частота 

'b' 3 

'e' 4 

'p' 2 

' ' 2 

'o' 2 

'r' 1 

'!' 1 
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После вычисления частот мы создадим узлы бинарного дерева для каждого знака и 
добавим их в очередь, используя частоту в качестве приоритета: 

 

 
 
Теперь мы достаём два первых элемента из очереди и связываем их, создавая 
новый узел дерева, в котором они оба будут потомками, а приоритет нового узла 
будет равен сумме их приоритетов. После этого мы добавим получившийся новый 
узел обратно в очередь. 

 

 

 
Повторим те же шаги и получим последовательно: 
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Ну и после того, как мы свяжем два последних элемента, получится итоговое 
дерево: 

 
 
Теперь, чтобы получить код для каждого символа, надо просто пройтись по дереву, 
и для каждого перехода добавлять 0, если мы идём влево, и 1 — если направо: 
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Если мы так сделаем, то получим следующие коды для символов: 

Символ Код 

'b' 00 

'e' 11 

'p' 101 

' ' 011 

'o' 010 

'r' 1000 

'!' 1001 

 

Чтобы расшифровать закодированную строку, нам надо, соответственно, просто идти по 
дереву, сворачивая в соответствующую каждому биту сторону до тех пор, пока мы не 
достигнем листа. Например, если есть строка «101 11 101 11» и наше дерево, то мы получим 
строку «pepe». Важно иметь в виду, что каждый код не является префиксом для кода другого 
символа. В нашем примере, если 00 — это код для 'b', то 000 не может оказаться чьим-либо 
кодом, потому что иначе мы получим конфликт. Мы никогда не достигли бы этого символа в 
дереве, так как останавливались бы ещё на 'b'. На практике, при реализации данного 
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алгоритма сразу после построения дерева строится таблица Хаффмана. Данная таблица — 
это по сути связный список или массив, который содержит каждый символ и его код, потому 
что это делает кодирование более эффективным. Довольно затратно каждый раз искать 
символ и одновременно вычислять его код, так как мы не знаем, где он находится, и 
придётся обходить всё дерево целиком. Как правило, для кодирования используется таблица 
Хаффмана, а для декодирования — дерево Хаффмана. 

Входная строка:  «beep boop beer!» Входная строка в бинарном виде: «0110 0010 0110 0101 
0110 0101 0111 0000 0010 0000 0110 0010 0110 1111 0110 1111 0111 0000 0010 0000 0110 
0010 0110 0101 0110 0101 0111 0010 0010 000» 

Закодированная строка: «0011 1110 1011 0001 0010 1010 1100 1111 1000 1001» 
Как вы можете заметить, между ASCII-версией строки и закодированной версией существует 
большая разница. Эта лабораторная только иллюстрирует работу алгоритма. Для 
использования в реальной программе, необходимо поместить созданное дерево Хаффмана в 
закодированную строку, а при раскодировании необходимо понимать, как его 
интерпретировать, чтобы прочесть сообщение. Хорошим способом сделать это, является 
проход по дереву в любом порядке, который вам нравится и конкатенировать 0 для каждого 
узла и 1 для листа с битами, представляющими оригинальный символ (у нас, 8 бит, 
представляющие ASCII-код знака). Идеальным было бы добавить это представление в самое 
начало закодированной строки. Как только получатель построит дерево, он будет знать, как 
декодировать сообщение, чтобы прочесть оригинал. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К  РАЗДЕЛУ 1.1  

Форма рубежного контроля: лабораторная работа 

1. Закодировать собственное ФИО по алгоритму Хаффмана. 
2. Закодировать словосочетание или пословицу по алгоритму Хаффмана. 
3. Закодировать буквенно-цифровую информацию по алгоритму Хаффмана. 

 

МОДУЛЬ 1. Раздел 1.2  Кодирование графической информации 

Цель: овладение методами кодирования графической информации 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Растровые изображения фотографического качества могут занимать большой объем памяти. 
Загрузка таких изображений (особенно из Интернета) может происходить продолжительное 
время. Для уменьшения объема памяти, необходимого для хранения изображений, 
разработаны различные алгоритмы сжатия графической информации. Сжатие – процесс 
более эффективного представления информации. Другими словами, сжатие – это 
«выжимание лишнего» из данных. Графические данные могут быть сжаты благодаря трем 
свойствам: избыточности, предсказуемости и необязательности. Существует множество 
алгоритмов сжатия, которые эксплуатируют одно из перечисленных свойств или несколько. 
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Алгоритмы сжатия делятся на два вида: без потерь и с потерями. В первом случае процесс 
сжатия заключается только в том, что данные преобразуются в более эффективный для 
хранения вид. При обратном преобразовании получается изображение, идентичное 
первоначальному. При использовании сжатия с потерями часть информации теряется. 
Восстановленное после такого сжатия изображение не идентично первоначальному, но 
различия будут практически не заметны человеческому глазу. +Вопросы сжатия данных 
необходимо решать в различных областях науки и техники, где требуются хранение и 
передача информации. Во-первых, это связано с достаточно высокой стоимостью носителей 
информации, во-вторых, – с необходимостью передачи больших потоков информации по 
линиям связи (радио- и оптическая связь, телефония, сети). Наиболее популярными являются 
три алгоритма сжатия графики без потерь: RLE, Хаффмана и LZW. Не вдаваясь глубоко в 
математические основы этих алгоритмов, разберем лишь их базовые принципы. 

Алгоритм RLE (Run-Length Encoding – кодирование длины серии) часто называют 
алгоритмом группового сжатия, так как одинаковые данные группируются в процессе 
сжатия. Когда говорят об однородных объектах, то обычно их группируют, называя общее 
количество, вместо того, чтобы называть каждый по отдельности. Например, проще сказать: 
«В нашей группе учится 30 студентов», чем: «В нашей группе учится студент, студент, 
студент, ...». Точно такой же принцип используется в алгоритме RLE: если в изображении 
подряд идут несколько одинаковых пикселей, то записывается не каждый из них отдельно, а 
лишь их общее количество и цвет. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

Форма практического задания: лабораторная работа 
Задание 1.  

Рассмотрим пример. Предположим, что исходное изображение хранится в режиме 16 цветов. 
Числом 8 кодируется ярко-красный цвет, 14 – желтый, а числом 10 – ярко-зеленый. Исходная 
цепочка пикселей будет следующей: 8, 8, 8, 8, 8, 14, 14, 14, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 14, 14, 14, а 
сжатая – 5, 8, 3, 14, 6, 10, 3, 14, где первая цифра означает количество пикселей, а вторая – их 
цвет. В результате сжатия цепочка стала короче более чем в два раза. 

Алгоритм Хаффмана. При хранении изображения в обычном виде на каждый пиксель 
выделено одинаковое количество битов, зависящее от используемого режима. Например, для 
кодирования восьми цветов достаточно трех бит. Это означает, что для хранения 
восьмицветного изображения размером 100 × 200 пикселей потребуется 100 × 200 × 3 = 60 
000 бит = 7 500 байт. 

На изображении одни цвета встречаются чаще, а другие – реже. Можно добиться 
значительной экономии объема, занимаемого файлом с изображением на носителе 
информации, если часто встречаемые цвета кодировать более короткими 
последовательностями битов, а редкие – более длинными. 

Возьмем то же самое восьмицветное изображение размером 100 × 200. Пример 
распределения частот появления цветов на этом изображении приведен в табл. 1. 
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Обратите внимание на цепочки битов: ни одна цепочка не совпадает целиком с началом 
другой, поэтому в непрерывном потоке битов всегда можно определить, какую цепочку 
обрабатывать и где она заканчивается. 

Розовый цвет встречается очень часто, поэтому он кодируется единственным битом 0. 
Цепочки, обозначающие все остальные цвета, начинаются с единицы, поэтому в потоке 
битов всегда можно отличить розовый цвет от нерозового. Желтый и черный цвета 
кодируются, как и в исходном файле, тремя битами, а редко встречающиеся остальные цвета 
– четырьмя и даже пятью битами. 

Сжатие графических данных по алгоритму Хаффмана 

Цвет Частота появления Длина цепочки 
Цепочка 

битов 

Розовый 9631 1 0 

Желтый 3286 3 100 

Черный 1957 3 101 

Зеленый 1785 4 1100 

Красный 1470 4 1101 

Синий 873 4 1110 

Белый 627 5 11110 

Серый 371 5 11111 

Для того чтобы оценить объем закодированного по алгоритму Хаффмана изображения, 
необходимо частоту появления каждого цвета умножить на длину его цепочки битов, а затем 
все полученные результаты сложить. 

Итак, сжатое с помощью алгоритма Хаффмана изображение будет занимать: 

9631·1 + 3286·3 + 1957·3 + 1785·4 + 1470·4 + 873·4 + 

+627·5 + 371·5 = 46 862 бит / 1024 = 5 858 байт. 

Исходное изображение занимало 7 500 байт, а сжатое – 5 858 байт, т. е. примерно на 22 % 
меньше. Конечно, результат не очень впечатляющий, зато в отличие от алгоритма при 
сжатии изображения по RLE алгоритму Хаффмана неважно, стоят ли одинаковые пиксели 
подряд или нет, важно лишь их общее количество на изображении. Любой дисбаланс в 
частоте появления цветов позволяет сократить размер, занимаемый изображением в памяти. 

Алгоритм LZW, названный по инициалам его изобретателей (Lempel, Ziv, Welch), основан на 
замене цепочек байтов более короткими кодами. Графические данные в режиме полутонов 
или индексированных цветов зачастую имеют много повторяющихся цепочек. Программа, 
использующая алгоритм LZW, последовательно пробегает по сжимаемому файлу, и когда 
она обнаруживает новую цепочку, то помещает ее в таблицу и присваивает более короткий 
«кодовый номер». Если такая же цепочка встретится вновь, то вместо того чтобы целиком ее 
повторять, программа запишет в выходной файл кодовый номер. Чем чаще цепочка 
повторяется в файле, тем больший эффект от использования кодового номера. 



26 

 

Алгоритм LZW является, пожалуй, лучшим для сжатия данных в режиме индексированных 
цветов, полутонов или в монохромном режиме, причем чем меньше цветов, тем больше 
коэффициент сжатия. Для сжатия изображений фотореалистичного качества этот алгоритм 
малоэффективен. 

Сжатие с потерями 

Графические изображения имеют преимущество по сравнению с обычными 
компьютерными файлами: они могут быть модифицированы в процессе сжатия или 
развертывания практически без изменения воспринимаемого качества.Обычно изображения 
попадают в компьютер при помощи сканера. Отсканированная фотография немного 
отличается от оригинала, так как в процессе сканирования часть информации теряется, но 
для человеческого глаза различия не заметны. В процессе сжатия с потерями также 
отбрасывается та часть информации, которая меньше всего заметна человеческому глазу. 
Изображение, полученное после сжатия (развертывания), будет похожим, но не идентичным 
исходному. Воспринимаемое качество изменится незначительно, тем более что исходное 
изображение уже было неидеальным из-за потерь части информации при сканировании. 
Наиболее популярным алгоритмом сжатия с потерями является JPEG-сжатие, разработанное 
объединенной группой экспертов по фотографии (Joint Photographic Experts Group).Сжатие с 
потерями основано на некоторых особенностях восприятия информации человеческим 
глазом. Во-первых, человек обращает больше внимания на крупные детали изображения. 
Мелкие детали, размером в один – два пикселя, воспринимаются не очень точно, если спе-
циально не вглядываться. При просмотре изображения на некотором расстоянии соседние 
пиксели вообще сливаются друг с другом. Таким образом, небольшое искажение цвета 
мелких деталей вряд ли будет заметно человеку. Во-вторых, человек лучше воспринимает 
яркость, чем цвет. Можно добиться экономии, если отбросить часть информации о цвете, но 
сохранить информацию о яркости. Обычно с этой целью пиксели группируются в блоки 
размером 2 × 2; информация о яркости хранится для каждого пикселя отдельно, а цвет – в 
общем для всех пикселей блоке (уже одно это позволяет уменьшить хранимый объем 
изображения в два раза при незначительной потере качества). 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ КРАЗДЕЛУ 1.2  

Форма рубежного контроля: лабораторная работа. Задание. 

1) Создайте новое изображение. В атрибутах установите ширину изображения в точках, 
равную последним трем цифрам шифра вашей зачетной книжки, и высоту, равную ¾ от 
ширины. Если ширина больше 300, то разделите ее на 2, высота в таком случае 
отсчитывается от новой ширины. С помощью карандаша, линий и инструмента «заливка» 
изобразите черным, белым, зеленым и серым цветами схему расположения вашего дома в 
небольшой части района, где вы проживаете. Должна получиться небольшая карта из линий 
и замкну- тых контуров. При помощи элемента «надпись» в правом нижнем углу изоб-
ражения укажите свою фамилию. Пример изображения представлен нарис. 8. 

2) Сохраните полученное изображение с именем Rastr-1-24 как 24-раз-рядный рисунок, 
затем сохраните его с именем Rastr-1-JPEG как рисунок формата JPEG и с именем Rastr-1-
GIF как рисунок формата GIF. 
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3) Сравните размеры сохраненных файлов. Сделайте вывод о том, в каком формате 
рациональнее сохранять изображения, содержащие несколько цветов, с точки зрения 
экономии места на носителе информации. 

4) При помощи формул, указанных в теоретической части данных указаний, рассчитайте 
следующие параметры изображения: количество пикселей; информационный объем в байтах 
для глубины цвета 24 бита; информационный объем в байтах для индексированного режима 
кодирования цвета (для формата GIF – один байт на пиксель). 

5) Откройте файл, полученный с помощью одного из устройств ввода графической 
информации. Это должна быть фотография или нарисованное изображение с 
использованием большого числа оттенков различных цветов. 

6) Сохраните полученное изображение с именем Rastr-2-24 как 24-разрядный рисунок, 
затем сохраните его с именем Rastr-2-JPEG как рисунок формата JPEG и с именем Rastr-2-
GIF как рисунок формата GIF. 

7) Сравните размеры сохраненных файлов. Сделайте вывод о том, в каком формате 
рациональнее сохранять изображения, у которых очень много оттенков различных цветов. 
Кроме размера файла с сохраненным изображением обратите внимание на его качество. 

8) Размеры созданных файлов необходимо записывать в виде табл. 2. В столбце 
«Качество» при соответствии изображения оригиналу ставится «плюс», при несоответствии 
– «минус». Каждый «минус» необходимо пояснить в отчете. 

Таблица 2 

Сравнение форматов графических файлов 

Имя файла Формат файла 
Размер файла, 

кбайты 
Качество 

Рисунок с несколькими цветами (размер – 400 × 300 пикселей) 

Rastr-1-24 Несжатый рисунок (BMP) 351 + 

Rastr-1-GIF GIF 12 + 

Rastr-1-JPEG JPEG 36 + 

Рисунок с множеством оттенков (фотография, размер – 2048 × 1536 пикселей) 

Rastr-2-24 Несжатый рисунок (BMP) 9217 + 

Rastr-2-GIF GIF 749 – 

Rastr-2-JPEG JPEG 517 + 

3.2. Создание и редактирование изображений в Microsoft Word 

3.2.1. Описание основных графических функций программы 

Программа Microsoft Word входит в пакет программ Microsoft Office, который служит для 
работы с документами, презентациями, базами данных, электронной почтой, веб-
страницами, электронными таблицами и др. Редактор Microsoft Word специализирован для 
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работы с документами, которые содержат текст, формулы, растровые и векторные рисунки. 
Основные элементы рабочего окна программы Word показаны на рис. 9. 

Для рисования в программе Word встроены специальные инструменты, расположенные на 
панели «Рисование». 

Включить панель «Рисование» можно нажатием на символ , расположенный на панели 
инструментов «Стандартная». Для того чтобы изобразить в документе линию, необходимо 

нажать на кнопку «Линия» ( ), затем навести мышку на то место, где должна начинаться 
линия. Линия проводится до нужного места удерживанием левой кнопки мышки, после 
выбора длины и направления линии левая кнопка мышки отпускается. Аналогичным 
способом рисуются все графические объекты, расположенные в меню «Автофигуры» на 
панели «Рисование»: 

– линии (линия, кривая, полилиния, стрелка); 

– основные фигуры (прямоугольник, параллелограмм, овал, ромб и др.); 

– фигурные стрелки; 

– блок-схема (процесс, решение, данные, узел и др.); 

– звезды и ленты; 

– выноски. 

Цвет ( ), толщина ( ) и тип ( ) линий, цвет заливки фигур ( ) задаются на 
панели инструментов «Рисование» с помощью соответствующих кнопок. Удалить отдельный 
графический объект можно двумя способами: 

выделить объект левой кнопкой мышки и нажать кнопку Delete на клавиатуре; 

нажать правой кнопкой мышки на объекте и выбрать в появившемся контекстном меню 
пункт «Вырезать». 

Размещенные в документе графические объекты можно перемещать и редактировать. 

Для перемещения объекта требуется выполнить следующие операции: навести курсор на 
необходимый графический объект, курсор мыши при этом примет знак крестика со 
стрелками на концах; нажать левую кнопку мышки и переместить объект в произвольную 
часть документа. Для того чтобы редактировать форму графического объекта, следует 
выделить его нажатием мышки (после выделения в точках, где возможно его 
редактирование, появляются квадратики, которые можно перемещать мышкой) и 
редактировать графический объект перемещением этих квадратиков. Для поворота 
графических объектов необходимо выделить объект, нажать на кнопку «Свободное 

вращение» ( ) на панели «Рисование». После проделанных операций квадратики 
выделенного объекта сменятся на окружности с зеленой заливкой. Вращение реализуется 
перемещением этих зеленых окружностей. В более поздних версиях редактора Word поворот 
объекта выполняется перемещением зеленой окружности, которая появляется у объекта 
сразу после его выделения. В программе Word точки, определяющие размер и форму 
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графических объектов (например, точка начала и точка конца отрезка), могут располагаться 
в строго заданных местах – узлах сетки. Параметры сетки настраиваются в меню, 
расположенном на панели «Рисование», командой Действия ⇒ Сетка. Если нет 
необходимости размещать объекты с привязкой к узлам сетки, то в момент создания и 
редактирования объектов с помощью мыши следует удерживать клавишу Alt. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является экзамены, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ПК-3 Администрирование 
систем управления 
базами данных и 
системного 
программного 
обеспечения инфо-
коммуникационной 
системы 

ПК-3.1 Знать: теоретические 
основы и технологии 
администрирования систем 
управления базами данных 
и системного программного 
обеспечения инфо-
коммуникационной системы 

 

Этап формирования знаний 

ПК-3.2 Уметь: 
подготавливать проводить 
проектные и научно-
исследовательские работы 
по управлению управления 
базами данных и 
системного программного 
обеспечения инфо-
коммуникационной системы 

Этап формирования умений 

ПК- 3.2 Владеть: навыками 
организации и проведения 

Этап формирования 
навыков и получения опыта 
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учебно-исследовательской, 
научно-исследовательской, 
проектной и иной 
деятельности в ходе 
выполнения 
профессиональных функций 

ПК-4 Управление 

развитием 

инфокоммуникацион
ной 

системы 
организации 

ПК-4.1 Знать: теоретические 
основы и технологии 
управления развитием 
инфокоммуникационной 

системы организации 

 

Этап формирования знаний 

ПК -4.2 Уметь: 
разрабатывать алгоритмы 
внедрения инфо-
коммуникационной системы 
, проводить проектные и 
научно-исследовательские 
работы с учетом 
нормативных требований; 
консультировать 
обучающихся на всех этапах 
подготовки и оформления 
проектных, 
исследовательских, научных 
работ 

 

Этап формирования умений 

ОПК - 4.3  Владеть: Владеет 
навыками организации и 
проведения учебно-
исследовательской, научно-
исследовательской, 
проектной и иной 
деятельности в ходе 
выполнения 
профессиональных функций 

Этап формирования 
навыков и получения опыта 

ПК-5 Администрирование 
процесса поиска и 
диагностики ошибок 

ПК-5.1 Знать: теоретические 
основы и технологии 
администрирования 

Этап формирования знаний 
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сетевых устройств и 
программного 
обеспечения 

 

процесса поиска и 
диагностики ошибок 
сетевых устройств и 
программного обеспечения 

ПК -5.2 Умеет: 
подготавливать проводить 
диагностику на предмет 
ремонтопригодности 
изделий 

Этап формирования умений 

ПК - 5.3 Владеть: Владеет 
навыками организации и 
проведения учебно-
исследовательской, научно-
исследовательской, 
проектной и иной 
деятельности в ходе 
выполнения 
профессиональных функций 

Этап формирования 
навыков и получения опыта 

ПК-7  ПК-7.1 Знать: теоретические 
основы и технологии 
проектирования сложных 
пользовательских 
интерфейсов 

Этап формирования знаний 

ПК -7.2 Уметь: 
разрабатывать системное 
интерфейсы, в т.ч. 
интуитивное понятные   

Этап формирования умений 

ПК - 7.3 Владеть: навыками 
организации и проведения 
учебно-исследовательской, 
научно-исследовательской, 
проектной и иной 
деятельности в ходе 
выполнения 
профессиональных функций 

Этап формирования 
навыков и получения опыта 
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4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 
оценивания 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 

Уровень освоения 
программного 

материала, логика и 
грамотность 

изложения, умение 
самостоятельно 

обобщать и излагать 
материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
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допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 

 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение 
практических заданий 

и задач, владение 
навыками и умениями 

при выполнении 
практических 



34 

 

заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

 

4.4 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 

 
Теоретический блок вопросов: 

1. Кодирование в двоичном симметричном канале  
2. Модель канала связи, скорость кода, пропускная способность.  
3. Теорема Шеннона.  
4. Вероятность ошибки декодирования. Стандартное расположение. Синдром.  
5. Поле Галуа, его свойства.  
6. Линейные коды. Кодирование и декодирование.  
7. Общие свойства линейных кодов. Теорема о связи проверочной и 

порождающей матриц.  
8. Теорема Глаголева.  
9. Границы объема кода: граница Синглтона, граница Хэмминга, граница 

Варшамова — Гилберта.  
10. Методы построения новых кодов из заданных. Комбинирование кодов. 
11. Теорема Плоткина. Каскадная конструкция.  
12. Совершенные коды. Теорема о существовании совершенных кодов. 
13. Коды Хэмминга над GF(q), способы задания, кодирование, декодирование, 

единственность.  
14. Конструкция кодов Васильева. Оценки числа совершенных кодов. 
15. Циклические коды. Кольцо многочленов над полем Галуа. Определение 

циклического кода.  
16. Теорема о необходимом и достаточном условии существования 

циклического кода с порождающим многочленом g(x).  
17. Кодирование циклических кодов.  
18. Декодирование циклических кодов. 
19. Существование циклического представления кода Хэмминга.  
20. Двоичные коды Боуза — Чоудхури — Хоквингема (БЧХ-коды).  
21. q-значные коды Боуза — Чоудхури — Хоквингема.  
22. Коды Рида-Соломона. Сжатие информации 
23. Разделимые и префиксные коды. Стоимость кодирования. 
24. Неравенство Крафта — Макмиллана. Теорема Крафта. 
25. Неравенство Крафта — Макмиллана. Теорема Макмиллана.  
26. Оптимальное кодирование. Метод Хаффмана. 
27. Метод Фано.  
28. Энтропия. Метод Шеннона для бернуллиевских источников.  
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29. Теорема Шеннона.  
30. Критерий разделимости побуквенного кодирования. Теоремы Маркова. 

Алгоритм распознавания разделимости.  
31. Универсальное кодирование, теорема Фитингофа.  
32. Код Левенштейна. 
33. Код «стопка книг».  
34. Адаптивные методы сжатия данных.  
35. Методы Лемпела — Зива и их модификации. 
36. Адаптивный метод Хаффмена. 
37. Арифметический код.   
38. Элементы криптологии 
39. Введение в криптологию. Секретность и имитостойкость.  
40. Основные идеи. Криптография и криптоанализ.  
41. Криптографические системы с секретными ключами. Подстановки. 

Перестановки.  
42. Полиалфавитные шифры. Шифр с бегущим ключом. Криптографические 

системы коды. 
43. Теорема Шеннона о существовании совершенно секретных шифров. • 

Криптосистема AES (стандарт шифрования данных).  
44. Российский стандарт шифрования данных ГОСТ. Криптосистема DES, 

схема Фейстеля.  
45. Криптографические системы с открытыми ключами. Односторонняя 

функция с лазейкой. 
46. «Шарады» Меркля.  
47. Криптосистема Диффи — Хэллмана и проблема вычисления дискретного 

логарифма.  
48. Криптосистема Шамира.  
49. Криптосистема RSA и проблема разложения числа на простые 

сомножители.  
50. Криптосистема Меркля — Хэллмана, основанная на задаче об укладке 

ранца. 
51. Кодирующие системы Мак-Эллиса и Нидеррайтера.  
52. Цифровая подпись. Криптосистемы на эллиптических кривых. 

 
 
Аналитическое задание: 

 
Билет А 1. Конструкция кодов Васильева. Оценки числа совершенных кодов. 34 2. 

Криптосистема Меркля — Хэллмана, основанная на задаче об укладке ранца.  
Задача. Найти код сообщения ω с помощью метода Лемпеля — Зива LZ78: 

ω=babaaabababaaabab.  
Билет Б 1. Конструкция кодов Плоткина. 2. Криптосистема RSA. Задача о факторизации. 

Задача. Для источника Бернулли с вероятностями букв P = {0,3;0,2;0,2;0,2;0,05;0,05}, построить 
двоичный и троичный оптимальные коды, найти их стоимости кодирования. 
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4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ 
Магистратуры/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования -  программам Магистратуры, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам Магистратуры, 
программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 
социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Казанский, А. А.  Прикладное программирование на Excel 2019 : учебное пособие 
для вузов / А. А. Казанский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 171 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12022-6. — Текст: электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451407. 

2. Кубенский, А. А.  Функциональное программирование : учебник и практикум для 
вузов / А. А. Кубенский. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 348 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-9242-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451097. 

3. Маркин, А. В.  Программирование на SQL в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 
вузов / А. В. Маркин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
403 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12256-5. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452357. 

4. Осокин, А. Н.  Теория информации : учебное пособие для вузов / А. Н. Осокин, 
А. Н. Мальчуков. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 205 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-7064-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451423. 
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5.1.2. Дополнительная литература 

1. Программирование: математическая логика : учебное пособие для вузов / 
М. В. Швецкий, М. В. Демидов, А. В. Голанова, И. А. Кудрявцева. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 675 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-11009-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/439066. 

2. Нефедов, В. И.  Общая теория связи : учебник для вузов / В. И. Нефедов, 
А. С. Сигов ; под редакцией В. И. Нефедова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
495 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01326-9. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450265 . 

3. Гисин, В. Б.  Дискретная математика : учебник и практикум для вузов / 
В. Б. Гисин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-00228-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450129. 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины 

№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека 
онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных 
заведений, публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты 
более 34 млн научных публикаций и 
патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/  

 

4. База данных 
«EastView» 

Полнотекстовая база данных периодических 
изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 
5.  База данных 

международного 
индекса научного 
цитирования  
«Scopus» 

Библиографическая и реферативная база 
данных и инструмент для отслеживания 
цитируемости статей, опубликованных в 
научных изданиях 

http://www.scopus.com 

6. Международный 
индекс научного 
цитирования «Web 

Поисковая интернет-платформа, 
объединяющая реферативные базы данных 
публикаций в научных журналах и патентов, 

http://webofknowledge.
com 
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№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

of Science»  в том числе базы, учитывающие взаимное 
цитирование публикаций. Web of Science 
охватывает материалы по естественным, 
техническим, общественным, гуманитарным 
наукам и искусству.  

 

7. Электронная 
библиотека 
«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет доступ более чем 
к 30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Методы кодирования» предполагает 
изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной дисциплины, 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
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При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 
семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 
допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 
право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор. 
4.  

5.4.2. Программное обеспечение 
1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
2. Acrobat Reader DC 
3. Операционная система Windows 7  
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4. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
5. Справочно-правовая система Консультант+  
6. Acrobat Reader DC  
7. 7-Zip  
8. SKYDNS 
9. TrueConf(client) 

 
*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины. 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1.  
ЭБС 
«Университетска
я библиотека 
онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ 
высших и средних учебных 
заведений, публичных 
библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее 
востребованным материалам 
по всем отраслям знаний от 
ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  
Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-
аналитический портал в 
области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 млн 
научных публикаций и 
патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  
Образовательна
я платформа 
Юрайт 

Электронно-библиотечная 
система для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и 
методической литературе по 
различным дисциплинам. 

https://urait.ru/  
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№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

4.  
База данных 
«EastView» 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5.  
База данных 
международного 
индекса 
научного 
цитирования  
«Scopus» 

Библиографическая и 
реферативная база данных и 
инструмент для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях 

http://www.scopus.com 

6.  
Международны
й индекс 
научного 
цитирования 
«Web of Science»  

Поисковая интернет-
платформа, объединяющая 
реферативные базы данных 
публикаций в научных 
журналах и патентов, в том 
числе базы, учитывающие 
взаимное цитирование 
публикаций. Web of Science 
охватывает материалы по 
естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным 
наукам и искусству.  

http://webofknowledge.
com 

 

 

7.  
Электронная 
библиотека 
«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет 
доступ более чем к 30 
журналам, выпускаемых 
Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru 
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5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Методы кодирования» в рамках реализации 
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
09.04.01 Информатика и вычислительная техника (магистратуры) направленность «Теоретическая 
информатика» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины «Методы кодирования» применяются 
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Методы кодирования» предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Методы кодирования» предусмотрено 
применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Методы кодирования» предусматривают классическую 
контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 
посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, 
вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

Методика применения дистанционных образовательных технологий при реализации 
учебной дисциплины «Методы кодирования» представлена в приложениях основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 09.04.01 
Информатика и вычислительная техника (магистратуры) направленность «Теоретическая 

информатика»  (Магистратура). 
В рамках учебной дисциплины «Методы кодирования» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 



43 

 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 
программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний о современных компьютерных технологиях с последующим применением их в 
профессиональной сфере в производственно-технологический, педагогической инаучно-
исследовательской деятельности.  

Задачи учебной дисциплины: 
- научиться применять компьютерные технологии в профессиональной деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы магистратуры  

Учебная дисциплина «Управление программно-аппаратными средствами» реализуется в 
обязательной части основной профессиональной образовательной программы по 
направлению подготовки направлению 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 
(магистратуры) направленность «Теоретическая информатика» очной и заочной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Управление программно-аппаратными средствами» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 
программного материала бакалавриата «направлению « Информатика и вычислительная техника» 
(бакалавриат) . 

Изучение учебной дисциплины «Управление программно-аппаратными средствами»  

является базовым для последующего освоения программного материала производственных 
(технологических) практик и работы над магистерской диссертацией. 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих компетенций:  ПК-2; ПК-6; ПК-10; ПК-11 в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой высшего образования – программа 
Магистратуры по направлению подготовки направлению 09.04.01 Информатика и 

вычислительная техника (магистратуры) направленность «Теоретическая информатика» (магистр). 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: ПК-2; ПК-6; ПК-10; ПК-11. 
 

Категория 
компетенций 

Код 
компете

н-ции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 
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Профессиональная  ПК-2 Технологическая 
поддержка 
подготовки 
технических 
публикаций 

ПК-2.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции  

ПК-2.ИД-2. 
Планирует, 
организует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 

ПК-2.ИД-3. 
Применяет 
методы 
анализа 
результатов 
практической 
деятельности в 
рамках 
компетенции и 
формулирует 
на их основе 
способы 
решения 
поставленных 
задач и 
способы 
устранения 
выявленных 
ошибок 

ПК-2.1 Знать: 
требования и подходы 
к технологической 
поддержке и 
разработке 
технических 
публикаций в виде 
интерактивной 
электронной 
технической 
документации разных 
классов (ИЭТР)  

ПК -2.2 Уметь: 
разрабатывать 
интерактивную 
электронную 
техническую 
документацию разных 
классов (ИЭТР) 

 

ПК - 2.3  Владеет 
навыками 
осуществления 
деятельности по 
проектированию БД 
ИЭТР 
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Профессиональная  ПК-6 Интеграция 
разработанного 
системного 
программного 
обеспечения  

 

ПК-6.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции  

ПК-6.ИД-2. 
Планирует, 
организует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 

ПК-6.ИД-3. 
Применяет 
методы 
анализа 
результатов 
практической 
деятельности в 
рамках 
компетенции и 
формулирует 
на их основе 
способы 
решения 
поставленных 
задач и 
способы 
устранения 
выявленных 
ошибок 

ПК-6.1 Знать: : 
теоретические основы 
и технологии 
интеграция 
разработанного 
системного 
программного 
обеспечения  

ПК -6.2 Умеет: 
разрабатывать 
системное 
программное 
обеспечение  

ПК - 6.3 Владеть: 
организации и 
проведения учебно-
исследовательской, 
научно-
исследовательской, 
проектной и иной 
деятельности в ходе 
выполнения 
профессиональных 
функций 
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Профессиональная  ПК-10 Разработка 
операционных 
систем 

ПК-10.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции  

ПК-10.ИД-2. 
Планирует, 
организует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 

ПК-10.ИД-3. 
Применяет 
методы 
анализа 
результатов 
практической 
деятельности в 
рамках 
компетенции и 
формулирует 
на их основе 
способы 
решения 
поставленных 
задач и 
способы 
устранения 
выявленных 
ошибок 

ПК-10.1 Знает: 
теоретические основы 
и технологии 
разработка 
операционных систем 

 

 

 

 

ПК-10.2 Умеет:  
разрабатывать ТЗ на 
разработку систем 
управления базами 
данных и 
операционных систем 

 

 

ПК-10.3 Владеет 
навыками 
организации и 
проведения учебно-
исследовательской, 
научно-
исследовательской, 
проектной и иной 
деятельности в ходе 
выполнения 
профессиональных 
функций 
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Профессиональная  ПК-11 Осуществление 
технического 
руководства 
проектно-
изыскательскими 
работами при 
проектировании 
объектов, ввод в 
действие и освоение 
проектных 
мощностей 

ПК-11.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции  

ПК-11.ИД-2. 
Планирует, 
организует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 

ПК-11.ИД-3. 
Применяет 
методы 
анализа 
результатов 
практической 
деятельности в 
рамках 
компетенции и 
формулирует 
на их основе 
способы 
решения 
поставленных 
задач и 
способы 
устранения 
выявленных 
ошибок 

ПК-11.1 Знать: 
теоретические основы 
и методологию 
технического 
руководства 
проектно-
изыскательскими 
работами при 
проектировании 
объектов, ввод в 
действие и освоение 
проектных 
мощностей  

 

 

 

ПК -11.2 Уметь: 
проводить  
техническое 
руководства 
проектно-
изыскательскими 
работами при 
проектировании 
объектов, ввод в 
действие и освоение 
проектных 
мощностей  

 

ПК - 11.3 Владеет 
навыками 
организации и 
проведения учебно-
исследовательской, 
научно-
исследовательской, 
проектной и иной 
деятельности в ходе 
выполнения 
профессиональных 
функций 
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 ПК-11 Осуществление 
технического 
руководства проектно-
изыскательскими 
работами при 
проектировании 
объектов, ввод в 
действие и освоение 
проектных мощностей 

ПК-11.1 Знать: теоретические 
основы и методологию 
технического руководства 
проектно-изыскательскими 
работами при проектировании 
объектов, ввод в действие и 
освоение проектных мощностей 

ПК -11.2 Уметь: проводить  
техническое руководства 
проектно-изыскательскими 
работами при проектировании 
объектов, ввод в действие и 
освоение проектных мощностей 

ПК - 11.3 Владеет навыками 
организации и проведения 
учебно-исследовательской, 
научно-исследовательской, 
проектной и иной деятельности в 
ходе выполнения 
профессиональных функций 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

1         
Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 36 36         

Учебные занятия лекционного типа 6 6         
из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия             
из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия 10 10         
из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 20 20         
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из них: в форме практической подготовки 16 16         

Самостоятельная работа обучающихся 27 27         
из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 9 9         
Форма промежуточной аттестации   зачет         
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 72 72         

заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

2 3       
Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 16 8 8       

Учебные занятия лекционного типа 4 4         
из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия             
из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия 4   4       
из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 8 4 4       
из них: в форме практической подготовки 4   4       

Самостоятельная работа обучающихся 52 28 24       
из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 4   4       
Форма промежуточной аттестации     зачет       
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 72 36 36       

 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

то
я

те
л

ьн
ая

 
р

аб
от

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 
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В
се

го
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 31 13   18 8 4       4   10 8 

Раздел 1.2 32 14   18 8 2       6   10 8 

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

9                         

Общий объем, 
часов 

72 27   36 16 6       10   20 16 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

Общий объем, 
часов 

72 27   36 16 6       10   20 16 

 

заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

то
я

те
л

ьн
ая

 
р

аб
от

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 
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В
се

го
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1.1 36 36   8   4           4   

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

                          

Общий объем, 
часов 

36 28   8   4           4   

Форма 
промежуточной 
аттестации 

  

Модуль 2 (семестр 3) 

Раздел 2.1 32 24   8 4         4   4 4 

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

4                         

Общий объем, 
часов 

36 24   8 4         4   4 4 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

Общий объем, 
часов 

72 52   16 4 4       4   8 4 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 

 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 13 5 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2 14 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
27 11   12   4   

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
27 11   12   4   

 

 
заочной формы обучения 

 

  

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1.1 36 17 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
28 17   17   2   

Модуль 2 (семестр 3) 

Раздел 2.1 24 11 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
24 11   11   2   

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
52 28   28   4   

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

МОДУЛЬ 1. Раздел 1.1  Администрирование прикладного программного обеспечения 
инфокоммуникационной системы  

Цель: овладение методами администрирования прикладного программного 

обеспечения инфокоммуникационной системы.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Выполнение заданий. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Администрирование структурированной кабельной системы (СКС) 
2. Документирование инфраструктуры СКС и ее составляющих 
3. Мониторинг СКС с целью локализации неисправностей 
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4. Установка прикладного программного обеспечения 
5. Оптимизация функционирования прикладного программного обеспечения 
6. Интеграция прикладного программного обеспечения в единую структуру 

инфокоммуникационной системы 
7. Оценка критичности возникновения инцидентов при работе прикладного 

программного обеспечения 
8. Реализация регламентов обеспечения информационной безопасности прикладного 

программного обеспечения 
9. Разработка нормативно-технической документации на процедуры управления 

прикладным программным обеспечением 
10. Разработка требований к аппаратному обеспечению и поддерживающей 

инфраструктуре для эффективного функционирования прикладного программного 
обеспечения. 

 

вопросы для самоподготовки: 
1. Основные понятия и определения БД. 
2. Модели данных: иерархическая, сетевая и реляционная. 
3. Развитие способов организации данных: постреляционные модели данных.   
4. Атрибуты и ключи. Типы отношений. Нормализация отношений. Реляционная 

алгебра. 
5. Понятие объекта баз данных. Назначение объектов баз данных. 
6. Способы создания объектов в СУБД. 
7. Установка отношений. Формирование и настройка схемы базы данных. 
8. Структуры данных СУБД 
9. Общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и кластеров. 
10. Примеры организации баз данных. 
11. Методы описания и построения схем баз данных в современных СУБД. 
12. Принципы и методы манипулирования данными 
13. Навигация по набору данных. Сортировка, поиск и фильтрация (выборка) 

данных. 
14. Построение запросов к СУБД. 
15. Разработка и создание объектов  баз данных (таблиц). 
16. Создание различных видов форм в СУБД Access. 
17. Установка атрибутов и ключей в БД. Установка и нормализация отношений в 

базе данных (различные нормальные  формы) 
18. Формирование отчетов в СУБД Access 
19. Построение схем баз данных (различного уровня сложности) 
20. Манипулирование данными  (хранение, добавление, редактирование данных) 
21. Сортировка, поиск и фильтрация данных 
22. Построение запросов к СУБД (различного уровня сложности) 
23. Работа с итоговыми элементами управления 
24. Зачетное занятие по данному разделу 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма практического задания: лабораторная работа 
Выполнение заданий. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Реферат «Разновидности БД». Разработка БД. 
2. Формирование таблиц. Формирование форм. 
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3. Формирование отчетов. Выполнение запросов. 
4. Технологий разработки и защиты баз данных. 

 
Задание 1. Оптимизация функционирования прикладного программного 
обеспечения 

 
Пример s, i, N - integer  
for (s=0, i=1; i<=N; i++) s += N/i;  
Если N равно 40.000.000.000, то вычисление требует 
 ● ~ 6 часов на Intel PIII-933!  
● ~ 1 час на Xeon Dualcore 2.4GHz (OpenMP, Pthreads) 
 ● Давайте возьмем Quadro-core CPU и 4 CPU. 

http://ccfit.nsu.ru/arom/data/PP_ICaG/07_Optimization_rus.pdf 
Решение N = 10 

I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
k=[N/I] 10 5 3 4 2 1 1 1 1 1 

 
//[N/k] – индекс правой границы 
 //[N/(k+1)] – индекс левой границы 
 i = N;  
while(i>0){ //m – количество элементов с одинаковыми значениями  
m = i - N/(N/i + 1); 
 s +=(N/i) * m; i -= m; 
 } 
Меньше 1 сек! 
Выбор алгоритма: The Art of Computer Programming, vol.1. Fundamental Algorithms 
by Donald E. Knuth – A. V. Aho, J. E. Hopcroft, and J. D. Ullman. The Design and 
Analysis of Computer Algorithms. 
1. Циклы 
Правило "10-90" - 90% времени программа проводит в 10% кода.  Как правило, это 
10% кода - циклы.  Оптимизируя циклы можно значительно ускорить программу 
Оптимизация циклов: 
Вынос условных переходов за пределы циклов 
2.  Исключить перевычисление 
3.  Держать данные в кэше  
4.  Разворачивать циклы (в случае простых циклов) 
5. «Лишние» операции – сравнения – переходы, срыв конвейера 
6. В\В с памятью 
7.  Вызов функции  
8.  Передача параметров 
 
Задача:  Дан параллелепипед ● Грани A, B, C – целое ● 1 <= A, B, C, <=250 ● Найти 
такой параллелепипед, в котором диагональ D - целое, D<=250 
Решение 1 
for(D=1; D<=250; D++){  
for(A=1; A<=250; A++){ 
for(B=1; B<=250; B++){ for(C=1; C<=250; C++){  
if(D*D*D == A*A*A + B*B*B + C*C*C){ 
 my_print(A, B, C, D);  
          }  
        }  
      }  
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    }  
  } 
Заметим: Кубы можно вычислить заранее; Если известен оди параллелепипед (ABC), 
мы знаем другие 5: ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. Изменяем функцию my_print;  
Можно проверить только грани: A<=B<=C 

 
Решение 2 

 
for(D=1; D<=250; D++) cube[D] = D*D*D; 
 for(D=1; D<=250; D++){  
for(A=1; A<=250; B++){  
tmp = cube[D] – cube[A] – cube[B];  
if(tmp <= 0) break; for(C=B; C<=250; C++){  
if(tmp < cube[C]) break;  
if(tmp == cube[C]){ 
 my_print(A, B, C, D);  
break; 
           }  
        } 
       } 
     }  
  }           Дважды быстрее! 

 
 

- Держать данные в КЭШе 
- Элементы массивов 
Fortran: – m(1, 1), m(2, 1), m(3, 1), ... m(1, 2), m(2, 2), ...  
 C/C++ : – m(0, 0), m(0, 1), m(0, 2), ... m(1, 0), m(1, 1), 
Данные в кэше лежат в кэш линиях  
 Кэш линии от 8 до 512 байт  
 Выбор данных из кэша существенно быстрее чем из памяти 

 
Чтение данных - Не читайте файл побайтово 
char NextChar(FILE *fd){  
char ch; fread(&ch, 1, sizeof(char), fd); 
 return ch; 

} 
Чтение данных 

 
inline char NextChar1(FILE *fd){  
static char buf[64];  
static int ptr=0;  
static int tch=0;  
if(ptr==tch){ 
 ptr = 0;  
tch = fread(buf, sizeof(char), 64, fd);  
} 
 return buf[ptr++];  
}  
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На Unix-like системах есть функции отображения файла на память – mmap, 
munmap 

 

Запись данных  
●!! Использование буферизованного вывода  
●!! Не пишите много на консоль  

 
Асинхронные операции чтения\записи 

 
nt aio_cancel(int, struct aiocb *); 
int aio_error(const struct aiocb *);  
int aio_fsync(int, struct aiocb *); 
 int aio_read(struct aiocb *);  
ssize_t aio_return(struct aiocb *); 
int aio_suspend(const struct aiocb *const[], int, const struct timespec *); 
int aio_write(struct aiocb *); 

 
 

Двойной буфер 
buf_indx = 0;  
next_indx = 1;  
bufs = init_get(buf_indx);  
while(bufs >= 0){ // -1 – no data to process  
bufs = init_get(next_indx);  
wait_get(buf_indx);  
process(buf_indx);  
next_indx = buf_indx; 
 buf_indx = buf_indx ^ 1; 

 
Тройной буфер 

 
i = 0;  
end = 3;  
while(end > 0){  
wait_write((i+1)%3);  
init_read((i+1)%3);  
init_write((i+2)%3);  
end -= wait_read(i);  
process(i); i++; i %= 3;  
} 

Память 
 Пытайтесь держать данные в кэше  
Избегайте свопинга  
– Сжатие данных  
– Перевычисление данных 
 – Избегайте дублирование данных 

 
 

Размер данных 
struct _t1_{ 
 char ch1;  
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char ch2; int i; }  
struct _t2_{  
char ch1;  
int i; char ch2; } 
 – Какой будет результат:  
 sizeof(_t1_) 
 sizeof(_t2_) 

Размер данных 
sizeof(_t1_) = 8 bytes  
– sizeof(_t2_) = 12 bytes  
– sizeof(char) + sizeof(char) + sizeof(int) ==  
sizeof(char) + sizeof(int) + sizeof(char) ==  
6 bytes (!)  
– Выравнивание данных на границу слова (4 bytes) для x86 

 
 
 

Bytes 0 1 2 3 4 5 6 7 8,9,10.11 
_t1_ ch1 Ch2   i1 i1 i1 i1  
_t2_ ch1    i1 i1 i1 i1 ch2 

 
Упаковка данных 

 
Дан алфавит {'A', 'T', 'G', 'C', 'U'}  
 Есть строки - РНК, ДНК. Задание - найти указанной подстроки в строках  
 Решение проблем:  
– Читать все строки в символ *str [] и выполнить сравнение. "Программа работает 
слишком медленно" — жалоба студента.  
– " Давайте заменим символы цифрами и помести два символа в байт. ... 
используй асинхронное чтение при обработке ... " - мое предложение 
 – Через некоторое время. "Это здорово. Асинхронное чтение не потребовалось. 
Упаковав данные можно  разместить все в памяти, и следовательно больше 
данных в кэше. Производительность достаточная " 

 
Технология разработки и защиты баз данных 

Вариант I  
https://nsportal.ru/npo-spo/informatika-i-vychislitelnaya-tekhnika/library/2018/05/16/rabochaya-

programma-pm-02 

№ Вопрос 

1 

ОСНОВНОЙ ОБЪЕКТ СУБД ACCESS, ГДЕ ХРАНЯТСЯ ДАННЫЕ 

А) мои документы 

Б) таблицы 

В) корзина 

Г) мой компьютер     

2 

ЗАПИСЬЮ РЕЛЯЦИОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ: 
А) дерево                         Б) столбец таблицы 

В) строка таблицы          Г) ветви дерева 

3 

ПЕРВИЧНЫЙ КЛЮЧ В РЕЛЯЦИОННОЙ БАЗЕ ДАННЫХ СЛУЖИТ 
ДЛЯ 

А) организации новой структуры данных 

Б) указания типа поля 
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В) однозначного выделения записи в базе данных 

Г) создания связей между различными таблицами в  реляционной базе 
данных 

4 

ПОЛЕМ РЕЛЯЦИОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ: 
А) столбец таблицы                            Б) строка таблицы 

В) ветви дерева                                    Г) дерево 

5 

КАК РАСШИФРОВЫВАЕТСЯ SQL? 

А) Структурированный язык вопросов 

Б) Системно-ключевой локал 

В) Структурированный язык запросов 

6 

КОМАНДА SQL ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ВЫБОРКИ ДАННЫХ 
ИЗ БАЗЫ? 

А) SELECT    Б) GET        В) OPEN     Г) EXTRACT 

7 

ИСПОЛЬЗУЯ ЯЗЫК SQL ВЫБРАТЬ КОЛОНКУ В БД С 
НАЗВАНИЕМ "FIRSTNAME" ИЗ ТАБЛИЦЫ "PERSONS"? 

А) SELECT Persons.FirstName 

Б) SELECT FirstName FROM Persons 

В) EXTRACT FirstName FROM Persons 

8 

КОМАНДА SQL ДЛЯ ВЫБОРКИ ВСЕХ ПОЛЕЙ ИЗ ТАБЛИЦЫ 
"PERSONS"? 

А) SELECT * FROM Persons 

Б) SELECT Persons 

В) SELECT *.Persons 

9 

КАК ВЫБРАТЬ ВСЕ ЗАПИСИ ИЗ ТАБЛИЦЫ "PERSONS", ГДЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ПОЛЯ "FIRSTNAME" РАВНО "PETER"? 

А) SELECT * FROM Persons WHERE FirstName<>'Peter' 
Б) SELECT [all] FROM Persons WHERE FirstName LIKE 'Peter' 
В) SELECT * FROM Persons WHERE FirstName='Peter' 

10 

КАК ВЫБРАТЬ ВСЕ ЗАПИСИ ИЗ ТАБЛИЦЫ "PERSONS", ГДЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ПОЛЯ "FIRSTNAME" НАЧИНАЕТСЯ С БУКВЫ "A"? 

А) SELECT * FROM Persons WHERE FirstName='a' 
Б) SELECT * FROM Persons WHERE FirstName LIKE '%a' 
В) SELECT * FROM Persons WHERE FirstName LIKE 'a%' 
Г) SELECT * FROM Persons WHERE FirstName='%a%' 

11 

ОПЕРАТОР OR СРАБАТЫВАЕТ, КОГДА ХОТЬ ОДНО УСЛОВИЕ 
ИСТИННО. AND КОГДА ВСЕ УСЛОВИЯ ИСТИННЫ. 
А) Ложь            Б) Истина 

12 

КАК ВЫБРАТЬ ВСЕ ЗАПИСИ ИЗ ТАБЛИЦЫ "PERSONS", ГДЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ПОЛЯ "FIRSTNAME" РАВНО "PETER" И "LASTNAME" 
РАВНО "JACKSON"? 

А) SELECT * FROM Persons WHERE FirstName<>'Peter' AND 
LastName<>'Jackson' 
Б) SELECT * FROM Persons WHERE FirstName='Peter' AND 
LastName='Jackson' 
В) SELECT FirstName='Peter', LastName='Jackson' FROM Persons 

13 

КАК ВЫБРАТЬ ВСЕ ЗАПИСИ ИЗ ТАБЛИЦЫ "PERSONS", ГДЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ПОЛЯ "LASTNAME" В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ 
НАХОДИТСЯ МЕЖДУ ЗНАЧЕНИЯМИ "HANSEN" И 
"PETTERSEN"? 

А) SELECT * FROM Persons WHERE LastName>'Hansen' AND 
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LastName<'Pettersen' 
Б) SELECT LastName>'Hansen' AND LastName<'Pettersen' FROM 
Persons 

В) SELECT * FROM Persons WHERE LastName BETWEEN 'Hansen' 
AND 'Pettersen' 

14 

КАКОЕ SQL ВЫРАЖЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ? 

А) SELECT DISTINCT 

Б) SELECT UNIQUE 

В) SELECT DIFFERENT 

15 
SQL КОМАНДА ДЛЯ УПОРЯДОЧИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ? 

А) ORDER         Б) SORT       В) SORT BY     Г) ORDER BY 

16 

КАК ВЫБРАТЬ ВСЕ ЗАПИСИ ИЗ ТАБЛИЦЫ "PERSONS", 
УПОРЯДОЧЕННЫХ ПО ПОЛЮ "FIRSTNAME" В ОБРАТНОМ 
ПОРЯДКЕ? 

А) SELECT * FROM Persons ORDER FirstName DESC 

Б) SELECT * FROM Persons SORT BY 'FirstName' DESC 
В) SELECT * FROM Persons SORT 'FirstName' DESC 
Г) SELECT * FROM Persons ORDER BY FirstName DESC 

17 

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ SQL ЗАПРОС ДЛЯ ВСТАВКИ НОВОЙ 
ЗАПИСИ В ТАБЛИЦУ "PERSONS". 
А) INSERT VALUES ('Jimmy', 'Jackson') INTO Persons 

Б) INSERT ('Jimmy', 'Jackson') INTO Persons 

В) INSERT INTO Persons VALUES ('Jimmy', 'Jackson') 

18 

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ SQL ЗАПРОС ДЛЯ ВСТАВКИ НОВОЙ 
ЗАПИСИ В ТАБЛИЦУ "PERSONS", ПРИЧЁМ В ПОЛЕ 
"LASTNAME" ВСТАВИТЬ ЗНАЧЕНИЕ "OLSEN". 
А) INSERT ('Olsen') INTO Persons (LastName) 

Б) INSERT INTO Persons ('Olsen') INTO LastName 

В) INSERT INTO Persons (LastName) VALUES ('Olsen') 

19 

КАК ИЗМЕНИТЬ ЗНАЧЕНИЕ "HANSEN" НА "NILSEN" В 
КОЛОНКЕ "LASTNAME", ТАБЛИЦЫ PERSONS? 

А) UPDATE Persons SET LastName='Nilsen' WHERE 
LastName='Hansen' 
Б) MODIFY Persons SET LastName='Hansen' INTO LastName='Nilsen 

В) MODIFY Persons SET LastName='Nilsen' WHERE 
LastName='Hansen' 
Г) UPDATE Persons SET LastName='Hansen' INTO LastName='Nilsen' 

20 

КАК УДАЛИТЬ ЗАПИСИ, ГДЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОЛЯ "FIRSTNAME" 
РАВНО "PETER"? 

А) DELETE FROM Persons WHERE FirstName = 'Peter' 
Б) DELETE ROW FirstName='Peter' FROM Persons 

В) DELETE FirstName='Peter' FROM Persons 

21 

КАК ВЫВЕСТИ КОЛИЧЕСТВО ЗАПИСЕЙ, ХРАНЯЩИХСЯ В 
ТАБЛИЦЕ "PERSONS"? 

А) SELECT COLUMNS() FROM Persons 

Б) SELECT COLUMNS(*) FROM Persons 

В) SELECT COUNT(*) FROM Persons 

Г) SELECT COUNT() FROM Persons 
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22 

ЛОГИЧЕСКИ ЗАВЕРШЕННЫЙ  ФРАГМЕНТ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 

(одна или более SQL-команд, завершенных фиксацией или откатом). 
А).Буфер            Б).Транзакция             В).Триггер            Г).Индекс 

23 

МЕХАНИЗМ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ СОЗДАВАТЬ ПРОЦЕДУРЫ, 
КОТОРЫЕ БУДУТ АВТОМАТИЧЕСКИ ЗАПУСКАТЬСЯ  ПРИ 
ВЫПОЛНЕНИИ КОМАНД INSERT, UPDATE, DELETE. 
А). Транзакция       Б).Запрос          В).Печать       Г).Триггер 

 

  

Установить соответствие 

24 

СООТНОШЕНИЕ НАЗНАЧЕНИЙ ОБЪЕКТОВ СУБД АCCESS 

         

1.Таблицы  

2.Формы 

3.Запросы 
4.Отчеты 

5.Макросы 

6.Модули 

25 

CООТНЕСТИ НАЗНАЧЕНИЕ СЛОВ ЯЗЫКА SQL 

1.FROM А) Условия отбора данных 

2.WHERE Б) Список таблиц или запросов, на основе 
которых, формируется запрос 

3.GROUP BY В) Список полей, по которым упорядочивается 
вывод данных в запросе 

4.ORDER BY Г) Список полей, выводимых в результат 
выполнения запроса 

5HAVING Д) Условия для группировки данных в запросе 
 

26 

СООТНЕСТИ ОПЕРАЦИИ С ТАБЛИЦЕЙ В БАЗЕ ДАННЫХ 

1. CREATE TABLE А. изменить таблицу 

2. ALTER TABLE Б. удалить таблицу 

3. DROP TABLE В. создать таблицу 
 

27 

СООТНЕСТИ НАЗНАЧЕНИЕ КОМАНД К ДАННЫМ ОПЕРАЦИЯМ 

1.ROLLBACK А). обновить значения 

2.DELETE Б). добавить строки в таблицу 

3.INSERT В). удалить строки в таблице 

4.UPDATE Г). отменить изменения 
 

 
Заполнить пропуски и пробелы 

28 

КОМАНДА ФИКСАЦИИ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
(ЗАВЕРШЕНИЕ ТРАНЗАКЦИИ) 

(составить слово из набора букв)         M O M T I C 

29 

БАЗА ДАННЫХ СОСТОЯЩАЯ ИЗ ДВУМЕРНЫЕ ТАБЛИЦ 
НАЗЫВАЕТСЯ...   
(составить слово из набора букв)       Я Л О Н И Ц Е Р Н Я А 

30 

ПРОГРАММА, ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ ПАКЕТА ПРИКЛАДНЫХ 
ПРОГРАММ MS OFFECE ДЛЯ РАБОТЫ С БАЗАМИ ДАННЫХ 
НАЗЫВАЕТСЯ  _________________________________ 
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Задание 2. Технология разработки и защиты БД 

1. Создать базу данных под именем, например «Автосалон». 

Код 
Наименование 

автомобиля 
Цена Скидки Цена со скидкой 

1 Ferari 100 000€ 1 000,0€ 99 000,00€ 

2 Ferari 250 000€ 2 000,0€ 248 000,00€ 

3 Audi 150 000€ 1 500,0€ 148 500,00€ 

4 Audi 100 000€ 1 000,0€ 99 000,00€ 

5 Jaguar 200 000€ 2 000,0€ 198 000,00€ 

6 Audi 75 000€ 750,0€ 74 250,00€ 

7 Merceders 125 000€ 1 250,0€ 123 750,00€ 

2. Создать в базе данных таблицу «Товар». 
3. Сделать сортировку по полю машины. 
4. Выполнить вычисление, посчитать стоимость машин со скидкой. 
5. Сделать запрос на выборку автомобилей, цена которых дешевле или равно 
150000 -евро. 
6. Разработать форму по вашему усмотрению и создать в ней кнопки перехода 
с помощью конструктора. 

 

Задание 3. Технология разработки и защиты БД 
Создать базу данных в СУБД Access. 

1. Создать базу данных в СУБД Access  под названием  «МОУ НПО ПЛ №1» 

2. Создать таблицу в режиме конструктора под названием «Учащиеся» присвоив 
правильно типы полей. 
 

Код 
(личного 

дела) 

Группа Фамилия Имя Дата 
рождения 

Семья 
(описание 

семьи) 

Фото 

К-25 

М-20 

У-7 

И-33 

Ф-3 

105 

203 

206 

301 

202 

Иванова 

Петров 

Сидоров 

Петров 

Буйвалов 

Ирина 

Алексей 

Илья 

Федор 

Игорь 

13.10.1983 

30.03.1984 

24.08.1984 

14.02.1981 

11.11.1984 

  

3. Создать вторую таблицу под названием «Успеваемость» 

Код 
(личного 

Алгебра История Химия Физика Информатика 
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дела) 

К-25 

М-20 

У-7 

И-33 

Ф-3 

5 

4 

5 

3 

3 

5 

5 

4 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

5 

4 

3 

3 

3 

5 

5 

4 

4 

3 

4. Произвести связь этих таблиц по полю «Код личного дела» 

5. Выполнить запрос на выборку по следующим полям: 
«Код личного дела», «Группа», «Фамилия», «Имя», «Алгебра», «История», «Химия», 
«Физика», «Информатика». Подсчитать средний балл каждого учащегося. 
Назвать запрос «Средний балл» 

6. Выполнить сортировку по алфавиту  в запросе «Средний балл» 

7. Выполнить фильтрацию данных (только по фамилии «Петров») 

8. Создать форму при помощи мастера в качестве источника выбрать 
таблицу «Учащиеся». Внешний вид формы в один столбец. Присвоить имя «Учащиеся» 

9. Создать отчет  по данным таблицы «Средний балл». Назвать 
отчет «Аттестационная ведомость». 

     Автоотчет  «Ленточный». 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К  РАЗДЕЛУ 1.1  

Форма рубежного контроля: лабораторная работа 

1. заполненная информационная часть задания; 
2.  перечень индивидуального задания  
3.  наличие всех записей о видах выполненных работ. 

 

МОДУЛЬ 1. Раздел 1.2  Управление программно-аппаратными средствами 
информационных служб инфокоммуникационной системы организации. 

Цель: овладение методами управление программно-аппаратными средствами 

информационных служб инфокоммуникационной системы организации. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Управление программно-аппаратными средствами. 
2. Установка персональных компьютеров, учрежденческой автоматической телефонной 

станции (УАТС), подключение периферийных и абонентских устройств 
3. Управление доступом к программно-аппаратным средствам информационных служб 

инфокоммуникационной системы  
4.  Мониторинг событий, возникающих в процессе работы инфокоммуникационной 

системы 
5. Восстановление работоспособности программно - аппаратных средств 

инфокоммуникационной системы и/или ее составляющих после сбоев 
6. Протоколирование событий, возникающих в процессе работы 

инфокоммуникационной системы 



26 

 

7. Ввод в эксплуатацию аппаратных, программно - аппаратных и программных средств 
инфокоммуникационной инфраструктуры совместно с представителями поставщиков 
оборудования 

8. Обслуживание периферийного оборудования 
9. Организация инвентаризации технических средств 
10. Понятия администрирование, привилегия, доступ. 
11. Виды пользователей и группы привилегий, соответствующие виду пользователя. 
12. Возможности операционной системы для администрирования. 
13. Принцип и архитектура администрируемой базы данных. 
14. Условия защиты базы данных. Технические методы и средства защиты базы данных.  
15. Контроль доступа к данным. Управление привилегиями пользователей базы данных. 
16. Идентификация и аутентификация пользователя. Пароли. 
17. Антивирусная  защита данных. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

Форма практического задания: лабораторная работа 
лабораторная работа 1. Провести оптимизацию функционирования 

прикладного программного обеспечения (ПО). 
 

Структура лабораторной работы: 
Дать определение типам оптимизации прикладного ПО ( производительность, 
память, масштабируемость, оптимизация коммуникации ). 
Определить стадии оптимизации  
Дизайн программы 
 – Выбор алгоритмов и структур данных  
– Ускорение – 100 ...1000+  
Реализация программы  
– Языки программирования  
– Ускорение – 10 ...100+  
Профилирование программы  
– «Заточка» программы под архитектуру  
– Ускорение – 1 ...10+  

 
 

1. лабораторная работа 2.  Разработать и описать интеграцию прикладного 
программного обеспечения в единую структуру инфокоммуникационной системы 

2. лабораторная работа 3.  Нормативно-техническая документация организации. 
Обзор. 

3. лабораторная работа 4.  Разработать и описать  требования к аппаратному 
обеспечению и поддерживающей инфраструктуре для эффективного 
функционирования прикладного программного обеспечения 

4. лабораторная работа 5.  Разработать базу данных ИЭТР. Создать шаблон 
применяемых модулей данных ИЭТР. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ КРАЗДЕЛУ 1.2  

Форма рубежного контроля: лабораторная работа.  

Провести внесение изменений в базу данных с контролем целостности данных: 
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1. Провести создание запросов SQL к созданной базе данных. 

2. Провести администрирование базы данных. 
3. Провести разработку базы данных технической документации в Интерактивном 

электронном техническом руководстве (ИЭТР 1-5 классов) 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является экзамены, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ПК-2 Технологическая 
поддержка 
подготовки 
технических 
публикаций 

ПК-2.1 Знать: Знает: 
требования и подходы к 
технологической поддержке 
и разработке технических 
публикаций в виде 
интерактивной электронной 
технической документации 
разных классов (ИЭТР)  

Этап формирования знаний 

ПК-2.2 Уметь: 
разрабатывать 
интерактивную 
электронную техническую 
документацию разных 
классов (ИЭТР) 

Этап формирования умений 

ПК- 2.3 Владеть: навыками 
осуществления 
деятельности по 
проектированию БД ИЭТР 

Этап формирования 
навыков и получения опыта 

ПК-6  ПК-6.1 Знать: Этап формирования знаний 
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теоретические основы и 
технологии интеграция 
разработанного системного 
программного обеспечения  

ПК -6.2 Уметь: 
разрабатывать системное 
программное обеспечение  

Этап формирования умений 

ОПК - 6.3   Владеет 
навыками организации и 
проведения учебно-
исследовательской, научно-
исследовательской, 
проектной и иной 
деятельности в ходе 
выполнения 
профессиональных функций 

Этап формирования 
навыков и получения опыта 

ПК-10 Разработка 
операционных 
систем 

ПК-10.1 Знает: 
теоретические основы и 
технологии разработка 
операционных систем 

Этап формирования знаний 

ПК -10.2 Умеет: 
разрабатывать ТЗ на 
разработку систем 
управления базами данных 
и операционных систем 

Этап формирования умений 

ПК - 10.3 Владеть: 
навыками организации и 
проведения учебно-
исследовательской, научно-
исследовательской, 
проектной и иной 
деятельности в ходе 
выполнения 
профессиональных функций 

Этап формирования 
навыков и получения опыта 

ПК-11  ПК-11.1 Знать: 
теоретические основы и 
методологию технического 
руководства проектно-
изыскательскими работами 

Этап формирования знаний 
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при проектировании 
объектов, ввод в действие и 
освоение проектных 
мощностей 

ПК -11.2 Уметь: проводить  
техническое руководства 
проектно-изыскательскими 
работами при 
проектировании объектов, 
ввод в действие и освоение 
проектных мощностей 

Этап формирования умений 

ПК -11.3 Владеет навыками 
организации и проведения 
учебно-исследовательской, 
научно-исследовательской, 
проектной и иной 
деятельности в ходе 
выполнения 
профессиональных функций 

Этап формирования 
навыков и получения опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 
оценивания 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-10 

ПК-11 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 

Уровень освоения 
программного 

материала, логика и 
грамотность 

изложения, умение 
самостоятельно 

обобщать и излагать 
материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  
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2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-10 

ПК-11 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
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ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 

 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-10 

ПК-11 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение 
практических заданий 

и задач, владение 
навыками и умениями 

при выполнении 
практических 

заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 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 

 
Теоретический блок вопросов: 
 

1. Основные понятия и определения БД. 
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2. Модели данных: иерархическая, сетевая и реляционная. 
3. Развитие способов организации данных: постреляционные модели данных.   
4. Атрибуты и ключи. Типы отношений. Нормализация отношений. Реляционная 

алгебра. 
5. Понятие объекта баз данных. Назначение объектов баз данных. 
6. Способы создания объектов в СУБД. 
7. Установка отношений. Формирование и настройка схемы базы данных. 
8. Структуры данных СУБД 
9. Общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и кластеров. 
10. Примеры организации баз данных. 
11. Методы описания и построения схем баз данных в современных СУБД. 
12. Принципы и методы манипулирования данными 
13. Навигация по набору данных. Сортировка, поиск и фильтрация (выборка) 

данных. 
14. Построение запросов к СУБД. 
15. Разработка и создание объектов  баз данных (таблиц). 
16. Создание различных видов форм в СУБД Access. 
17. Установка атрибутов и ключей в БД. Установка и нормализация отношений в 

базе данных (различные нормальные  формы) 
18. Формирование отчетов в СУБД Access 
19. Построение схем баз данных (различного уровня сложности) 
20. Манипулирование данными  (хранение, добавление, редактирование данных) 
21. Сортировка, поиск и фильтрация данных 
22. Построение запросов к СУБД (различного уровня сложности) 
23. Работа с итоговыми элементами управления 
24. Зачетное занятие по данному разделу 
25. Формирование форм БД 
26. Формирование отчетов БД 
27. Создание концептуальной, логической и физической модели данных. 
28. разработка удаленных базы данных в инструментальной оболочке. 
29. создание, перестройка и удаление индекса. 
30. внесение изменений в базу данных с контролем целостности данных. 
31. разработка структуры базы данных предприятия (организации) 
32. разработка объектов базы данных. (Создание таблиц, форм базы данных). 
33. заполнение таблиц базы данных. 
34. создание простых запросов и отчетов в базе данных. 
35. создание запросов SQL к созданной базе данных. 
36. изучение технологий защиты информации в базах данных 
37. администрирование базы данных 
38. настройки прокси-сервера 
39. настройка брандмауэра. 
40. Администрирование прикладного программного обеспечения  
41. Резервное копирование БД 
42. Восстановление БД 
43. Управление доступом к БД 
44. Установка и настройка программного обеспечения (ПО) для обеспечения 

работы пользователей с БД 
45. Установка и настройка ПО для администрирования БД 
46. Мониторинг событий, возникающих в процессе работы БД 
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47. Протоколирование событий, возникающих в процессе работы БД 
48. Мониторинг работы БД, сбор статистической информации о работе БД 
49. Оптимизация распределения вычислительных ресурсов, взаимодействующих с 

БД 
50. Оптимизация производительности БД 
51. Оптимизация компонентов вычислительной сети, взаимодействующих с БД 
52. Оптимизация выполнения запросов к БД 
53. Оптимизация управления жизненным циклом данных, хранящихся в БД 
54. Предотвращение потерь и повреждений данных 
55. Разработка регламентов резервного копирования БД 
56. Обеспечение информационной безопасности на уровне БД 
57. Оптимизация работы систем безопасности с целью уменьшения нагрузки на 

работу БД 
 
Аналитическое задание: 

1. определение и нормализация  отношений  между объектами баз данных; 
2. изложение правил установки отношений  между объектами баз данных; 
3. демонстрация нормализации и установки отношений  между объектами баз 

данных; 
4. выбор методов описания и построения схем баз данных; 
5. демонстрация построения схем баз данных; 
6. демонстрация методов манипулирования данными; 
7. выбор типа запроса к СУБД; 
8. демонстрация построения запроса к СУБД 
9. выбор архитектуры и типового клиента доступа в соответствии с технологией 

разработки базы данных; 
10. выбор технологии разработки базы данных исходя из её назначения; 
11. изложение основных принципов проектирования баз данных; 
12. демонстрация построения концептуальной, логической и физической моделей 

данных с помощью утилиты автоматизированного проектирования базы 
данных; 

13. выбор и использование утилит автоматизированного проектирования баз 
данных; 

14. демонстрация навыков разработки серверной части базы данных в 
инструментальной оболочке; 

15. демонстрация навыков модификации серверной части базы данных в 
инструментальной оболочке; 

16. демонстрация навыков разработки клиентской части базы данных в 
инструментальной оболочке; 

17. демонстрация навыков построения запросов SQL к базе данных; 
18. демонстрация навыков изменения базы данных (в соответствии с ситуацией) 
19. определение вида и архитектуры сети, в которой находится база данных; 
20. определение модели информационной системы; 
21. выбор сетевой технологии и, исходя из неё, методов доступа к базе данных; 
22. выбор и настройка протоколов разных уровней для передачи данных по сети; 
23. демонстрация устранения ошибок межсетевого взаимодействия в сетях; 
24. выбор технологии разработки базы данных, исходя из требований к её 

администрированию; 
25. демонстрация навыков разработки  и модификации серверной части базы 

данных в инструментальной оболочке с возможностью её администрирования; 
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26. демонстрация навыков разработки  и модификации клиентской части базы 
данных в инструментальной оболочке с возможностью её администрирования; 

27. демонстрация навыков построения запросов SQL к базе данных с учётом 
распределения прав доступа; 

28. демонстрация навыков изменения прав доступа в базе данных (в соответствии с 
ситуацией); 

29. определение ресурсов администрирования базы данных; 
30. демонстрация навыков правильного использования программных средств 

защиты 
31. выбор сетевой технологии и, исходя из неё, методов доступа к базе данных; 
32. выбор и настройка протоколов разных уровней для передачи данных по сети; 
33. демонстрация устранения ошибок межсетевого взаимодействия в сетях; 
34. демонстрация использования сетевых устройств для защиты данных базы 

данных при передаче по сети; 
35. демонстрация обеспечения непротиворечивости и целостности данных в базе 

данных; 
36. демонстрация навыков внесения изменения в базу данных для  защиты 

информации; 
37. демонстрация навыков правильного использования аппаратных средств 

защиты; 
38. демонстрация навыков правильного использования программных средств 

защиты; 
39. администрирование прикладного программного обеспечения, способы и 

методы; 
40. администрирование прикладного программного обеспечения, способы защиты 

информации. 
 

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

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ 
Магистратуры/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования -  программам магистратуры, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам Магистратуры, 
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программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 
социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Казанский, А. А.  Прикладное программирование на Excel 2019 : учебное пособие 
для вузов / А. А. Казанский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 171 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12022-6. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451407. 

2. Кубенский, А. А.  Функциональное программирование : учебник и практикум для 
вузов / А. А. Кубенский. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 348 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-9242-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451097. 

3. Маркин, А. В.  Программирование на SQL в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 
вузов / А. В. Маркин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
403 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12256-5. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452357 

4. Осокин, А. Н.  Теория информации : учебное пособие для вузов / А. Н. Осокин, 
А. Н. Мальчуков. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 205 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-7064-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451423. 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Программирование: математическая логика : учебное пособие для вузов / 
М. В. Швецкий, М. В. Демидов, А. В. Голанова, И. А. Кудрявцева. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 675 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-11009-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/439066. 

2. Нефедов, В. И.  Общая теория связи : учебник для вузов / В. И. Нефедов, 
А. С. Сигов ; под редакцией В. И. Нефедова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
495 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01326-9. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450265. 

3. Гисин, В. Б.  Дискретная математика : учебник и практикум для вузов / 
В. Б. Гисин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-00228-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450129. 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины 

При необходимости удалить  ресурсы, не используемые при освоении дисциплины. 
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№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека 
онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных 
заведений, публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты 
более 34 млн научных публикаций и 
патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/  

 

4. База данных 
«EastView» 

Полнотекстовая база данных периодических 
изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 
5.  База данных 

международного 
индекса научного 
цитирования  
«Scopus» 

Библиографическая и реферативная база 
данных и инструмент для отслеживания 
цитируемости статей, опубликованных в 
научных изданиях 

http://www.scopus.com 

6. Международный 
индекс научного 
цитирования «Web 
of Science»  

Поисковая интернет-платформа, 
объединяющая реферативные базы данных 
публикаций в научных журналах и патентов, 
в том числе базы, учитывающие взаимное 
цитирование публикаций. Web of Science 
охватывает материалы по естественным, 
техническим, общественным, гуманитарным 
наукам и искусству.  

http://webofknowledge.
com 
 

 

7. Электронная 
библиотека 
«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет доступ более чем 
к 30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru 
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Управление программно-аппаратными 

средствами»  предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 
ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 
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Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной дисциплины, 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
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степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 
допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 
право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение 
1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
2. Acrobat Reader DC 
3. Операционная система Windows 7  
4. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
5. Справочно-правовая система Консультант+  
6. Acrobat Reader DC  
7. 7-Zip  
8. SKYDNS 
9. TrueConf(client) 

 
*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины. 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1.  
ЭБС 
«Университетска
я библиотека 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ 
высших и средних учебных 
заведений, публичных 

http://biblioclub.ru/ 
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№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

онлайн» библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее 
востребованным материалам 
по всем отраслям знаний от 
ведущих российских 
издательств 

2.  
Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-
аналитический портал в 
области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 млн 
научных публикаций и 
патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  
Образовательна
я платформа 
Юрайт 

Электронно-библиотечная 
система для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и 
методической литературе по 
различным дисциплинам. 

https://urait.ru/  

 

4.  
База данных 
«EastView» 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5.  
База данных 
международного 
индекса 
научного 
цитирования  
«Scopus» 

Библиографическая и 
реферативная база данных и 
инструмент для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях 

http://www.scopus.com 

6.  
Международны
й индекс 
научного 

Поисковая интернет-
платформа, объединяющая 
реферативные базы данных 

http://webofknowledge.
com 
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№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

цитирования 
«Web of Science»  

публикаций в научных 
журналах и патентов, в том 
числе базы, учитывающие 
взаимное цитирование 
публикаций. Web of Science 
охватывает материалы по 
естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным 
наукам и искусству.  

 

 

7.  
Электронная 
библиотека 
«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет 
доступ более чем к 30 
журналам, выпускаемых 
Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru 

 

 

 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Управление программно-аппаратными средствами» 

в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по 
направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника (магистратуры) 
направленность «Теоретическая информатика» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет. 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины «Управление программно-аппаратными 

средствами» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 
электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Управление программно-аппаратными средствами» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Управление программно-аппаратными средствами» 

предусмотрено применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины «Управление программно-аппаратными средствами» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 
аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 
среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 
возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 
тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

Методика применения дистанционных образовательных технологий при реализации 
учебной дисциплины «Управление программно-аппаратными средствами» представлена в 
приложениях основной профессиональной образовательной программы по направлению 
подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника (магистратуры) направленность 

«Теоретическая информатика»  (Магистратура). 
В рамках учебной дисциплины «Управление программно-аппаратными средствами» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний о современных компьютерных технологиях с последующим применением их в 
профессиональной сфере в производственно-технологический, педагогической инаучно-
исследовательской деятельности.  

Задачи учебной дисциплины: 
- научиться применять компьютерные технологии в профессиональной деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы магистратуры  

Учебная дисциплина «Разработка регламентов работы подразделений предприятия» 

реализуется в обязательной части основной профессиональной образовательной программы 
по направлению подготовки направлению 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 
(магистратуры) направленность «Теоретическая информатика» очной и -заочной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Разработка регламентов работы подразделений 

предприятия» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 
освоения программного материала «Информатика и вычислительная техника» (бакалавриат) . 

Изучение учебной дисциплины «Разработка регламентов работы подразделений 

предприятия» является базовым для последующего освоения программного материала 
производственных (технологических) практик и работы над магистерской диссертацией. 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы магистратуры. соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения компетенций  

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: ПК-2; ПК-6; ПК-10; ПК-11 в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой высшего образования – программа 
Магистратуры по направлению подготовки направлению 09.04.01 Информатика и 

вычислительная техника (магистратуры) направленность «Теоретическая информатика» (магистр). 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: ПК-2; ПК-6; ПК-10; ПК-11. 
 

Категория 
компетенций 

Код 
компете

н-ции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 
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Профессиональная  ПК-2 Технологическая 
поддержка 
подготовки 
технических 
публикаций 

ПК-2.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции  

ПК-2.ИД-2. 
Планирует, 
организует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 

ПК-2.ИД-3. 
Применяет 
методы 
анализа 
результатов 
практической 
деятельности в 
рамках 
компетенции и 
формулирует 
на их основе 
способы 
решения 
поставленных 
задач и 
способы 
устранения 
выявленных 
ошибок 

ПК-2.1 Знать: 
требования и 
подходы к 
технологической 
поддержке и 
разработке 
технических 
публикаций в виде 
интерактивной 
электронной 
технической 
документации 
разных классов 
(ИЭТР) обеспечения 

ПК -2.2 Уметь: 
разрабатывать 
интерактивную 
электронную 
техническую 
документацию разных 
классов (ИЭТР) 

ПК - 2.3  Владеет 
навыками 
осуществления 
деятельности по 
проектированию БД 
ИЭТР 



7 

 

Категория 
компетенций 

Код 
компетен
-ции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Результаты 
обучения 

Профессиональная  ПК-6 Интеграция 
разработанного 
системного 
программного 
обеспечения  

 

ПК-6.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции  

ПК-6.ИД-2. 
Планирует, 
организует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 

ПК-6.ИД-3. 
Применяет 
методы 
анализа 
результатов 
практической 
деятельности в 
рамках 
компетенции и 
формулирует 
на их основе 
способы 
решения 
поставленных 
задач и 
способы 
устранения 
выявленных 

ПК-6.1 Знать: : 
теоретические основы 
и технологии 
интеграция 
разработанного 
системного 
программного 
обеспечения  

 

 

ПК -6.2 Умеет: 
разрабатывать 
системное 
программное 
обеспечение 

 

ПК - 6.3 Владеть: 
организации и 
проведения учебно-
исследовательской, 
научно-
исследовательской, 
проектной и иной 
деятельности в ходе 
выполнения 
профессиональных 
функций 
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ошибок 

 

Профессиональная  ПК-10 Разработка 
операционных 
систем 

ПК-10.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции  

ПК-10..ИД-2. 
Планирует, 
организует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 

ПК-10..ИД-3. 
Применяет 
методы 
анализа 
результатов 
практической 
деятельности в 
рамках 
компетенции и 
формулирует 
на их основе 
способы 
решения 
поставленных 
задач и 
способы 
устранения 

ПК-10.1 Знает: 
теоретические основы 
и технологии 
разработка 
операционных систем 

ПК-10.2 Умеет:  
разрабатывать ТЗ на 
разработку систем 
управления базами 
данных и 
операционных систем 

ПК-10.3 Владеет 
навыками 
организации и 
проведения учебно-
исследовательской, 
научно-
исследовательской, 
проектной и иной 
деятельности в ходе 
выполнения 
профессиональных 
функций 
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выявленных 
ошибок 

 
 

Профессиональная  ПК-11 Осуществление 
технического 
руководства 
проектно-
изыскательскими 
работами при 
проектировании 
объектов, ввод в 
действие и освоение 
проектных 
мощностей 

ПК-11.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции  

ПК-11.ИД-2. 
Планирует, 
организует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 

ПК-11...ИД-3. 
Применяет 
методы 
анализа 
результатов 
практической 
деятельности в 
рамках 
компетенции и 
формулирует 
на их основе 
способы 
решения 
поставленных 
задач и 
способы 

ПК-11.1 Знать: 
теоретические основы 
и методологию 
технического 
руководства 
проектно-
изыскательскими 
работами при 
проектировании 
объектов, ввод в 
действие и освоение 
проектных 
мощностей 

 

ПК -11.2 Уметь: 
проводить  
техническое 
руководства 
проектно-
изыскательскими 
работами при 
проектировании 
объектов, ввод в 
действие и освоение 
проектных 
мощностей 

ПК - 11.3 Владеет 
навыками 
организации и 
проведения учебно-
исследовательской, 
научно-
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устранения 
выявленных 
ошибок 

исследовательской, 
проектной и иной 
деятельности в ходе 
выполнения 
профессиональных 
функций 

 
 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 1 семестре, составляет 2 зачетных 
единиц. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

1         
Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 36 36         

Учебные занятия лекционного типа 6 6         
из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия             
из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия 10 10         
из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 20 20         
из них: в форме практической подготовки 16 16         

Самостоятельная работа обучающихся 27 27         
из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 9 9         
Форма промежуточной аттестации   зачет         
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 72 72         

 

заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

2 3       
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Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 16 8 8       

Учебные занятия лекционного типа 4 4         
из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия             
из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия 4   4       
из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 8 4 4       
из них: в форме практической подготовки 4   4       

Самостоятельная работа обучающихся 52 28 24       
из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 4   4       
Форма промежуточной аттестации     зачет       
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 72 36 36       

 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 31 13   18 8 4       4   10 8 
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Раздел 1.2 32 14   18 8 2       6   10 8 

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

9                         

Общий объем, 
часов 

72 27   36 16 6       10   20 16 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

Общий объем, 
часов 

72 27   36 16 6       10   20 16 

заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1.1 36 36   8   4           4   

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

                          

Общий объем, 
часов 

36 28   8   4           4   

Форма 
промежуточной 
аттестации 
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Модуль 2 (семестр 3) 

Раздел 2.1 32 24   8 4         4   4 4 

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

4                         

Общий объем, 
часов 

36 24   8 4         4   4 4 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

Общий объем, 
часов 

72 52   16 4 4       4   8 4 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 13 5 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2 14 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
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Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
27 11   12   4   

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
27 11   12   4   

 

заочная  формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1.1 36 17 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
28 17   17   2   

Модуль 2 (семестр 3) 

Раздел 2.1 24 11 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
24 11   11   2   

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
52 28   28   4   
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3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

МОДУЛЬ 1. Раздел 1.1  Структура и реквизиты рабочего регламента. ГОСТ 6.30. 

Цель: изучение структуры и реквизитов рабочего регламента предприятии. 

Изучение реквизитов ГОСТ 6.30.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Регламент компании – это документ, определяющий взаимодействие, как между 
структурными подразделениями, так и между отдельными должностными единицами 
организации. Должностная инструкция определяет действия сотрудника на занимаемой 

должности. Составляется отдельно для каждой должности. Прежде чем составлять 
должностную инструкцию необходимо провести разделение труда. Разобраться, кто из 
работников, чем занимается, где заканчивается зона ответственности одного сотрудника, где 
начинается зона ответственности другого. Регламент предприятия 
определяет взаимодействие сотрудников и отделов. Составляется, как правило, после 
разделения труда, после разработки должностных инструкций. В фокусе внимания люди, 
создание условий, при которых повышается производительность труда сотрудников. 
Понятно, кто пишет регламенты в компании, это участники бизнес-процессов. Регламент 
организации разрабатывается под руководством руководителя или бизнес-консультанта. 
Люди получают возможность договориться между собой, что способствует формированию 
команды, выстраиванию конструктивных рабочих взаимоотношений. 
Регламент работы компании – это описание процессов организации словами. Бизнес-
процесс – это последовательность операций, очередность передачи информации. Блок-
схемы делают бизнес-аналитики, которые понимают, как будет работать программное 
обеспечение. Они, конечно же, собирают информацию от сотрудников, но выстраивают 
бизнес-процессы так, как подсказывает их собственная логика, и логика программного 
обеспечения. В фокусе внимания процессы, а не люди. Вообще, если вы собираетесь 
выстраивать и автоматизировать бизнес-процессы с максимальной пользой для своего 
предприятия, необходимо использовать следующую последовательность шагов. Основные 
правила: 

1. Разделение труда, разработка должностных инструкций. 
2. Разработка внутренних регламентов организации (словесное описание). 
3. Прорисовка бизнес-процессов (блок-схемы). 
4. Автоматизация бизнес-процессов. 

Рабочий регламент на предприятии включает:  

1. Обязательные процессы, подлежащие регламентированию на основе действующего 
законодательства;  

2. Типовые процессы, требующие конкретного предписания действий;  
3. Процессы, требующие участия большого количества сотрудников или обработки 

солидного объема информации;  
4. Процессы, требующие больших финансовых вложений;  
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5. Процессы повышенной важности для клиентов;  
6. Процессы, требующие предельной прозрачности.  

Требования руководства предприятий к регламентации процессов:  

1. Обслуживание клиентов и развитие с ними отношений;  
2. Снабжение предприятия всеми необходимыми ресурсами: 
3. финансовый менеджмент, управленческий учет,  
4. работа с подрядчиками и поставщиками,  
5. составление бюджета,  
6. кадровая политика, работа с оборудованием;  
7. Поддержание жизнедеятельности самого предприятия: внедрение систем 

безопасности, ведение документооборота, слаженность работы органов 
управления и контроля.  

Рабочий регламент на предприятии включает:  

1. Обязательные процессы, подлежащие регламентированию на основе действующего 
законодательства;  

2. Типовые процессы, требующие конкретного предписания действий;  
3. Процессы, требующие участия большого количества сотрудников или обработки 

солидного объема информации;  
4. Процессы, требующие больших финансовых вложений;  
5. Процессы повышенной важности для клиентов; Процессы, требующие предельной 

прозрачности. 

Руководство компаний предпочитает регламентировать процессы такие, как:  

1. обслуживание клиентов и развитие с ними отношений; 
2. снабжение предприятия всеми необходимыми ресурсами: 
3. финансовый менеджмент,  
4. управленческий учет, 
5. работа с подрядчиками и поставщиками,  
6. составление бюджета,  
7. кадровая политика,  
8. работа с оборудованием;  
9. поддержание жизнедеятельности самого предприятия:  
10. внедрение систем безопасности,  
11. ведение документооборота,  
12. синхронизация работы органов управления и контроля. 

вопросы для самоподготовки: 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 



17 

 

Форма практического задания: лабораторная работа разработка регламента 
предприятия по готовой модели бизнес-процесса 

МОДЕЛЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА  
В качестве приложения к регламенту может выступать модель бизнес-процесса. Ее 

принято изображать графически (см. схему), но допустимо также составить таблицу и даже 
описать процесс вербально. Графические модели бизнес-процессов создаются с помощью 
специального программного обеспечения. 

 

Рисунок 1. Модель бизнес-процесса «Контроль исполнения документов» 

 

Модель бизнес-процесса «Контроль исполнения документов « определяет строгий порядок 
действий при выполнении того или иного процесса, в нашем случае – процесса 
делопроизводства. Схема бизнес-процесса гораздо удобнее для восприятия, чем текст того 
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же регламента. На ней четко видно, кто и с чего начинает каждый этап, чем его заканчивает 
и кому передает эстафету в работе над процессом. На графической модели бизнес-процесса 
«Согласование проекта документа» представлены такие ключевые параметры бизнес-
процесса, как входы и выходы, клиенты и участники. Каждый новый работник, глядя на 
модель, оперативно включится в выполнение своего процесса на определенном этапе и будет 
знать, как вести себя в любой рабочей ситуации, связанной с ним. 

ПОРЯДОК РАБОТЫ НАД РЕГЛАМЕНТОМ  
Работа над регламентом ничем не отличается от работы над  любым другим 

организационно-распорядительным документом: сначала составляют проект документа, 
который согласовывают с заинтересованными должностными лицами, затем его утверждает 
руководитель организации или уполномоченное им лицом. Наконец, участники процесса 
знакомятся с регламентом под роспись и получают на руки его копии. 

Утверждение регламента может производиться несколькими способами: 

1. напрямую (руководитель собственноручно расписывается на документе); 
2. косвенно (путем издания приказа) (см. Пример 1). В данном случае в гриф 

утверждения будут внесены регистрационные данные приказа. 

Пример 1 

Приказ об утверждении и введении в действие 
регламентов бизнес-процессов 

  

Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива» 
(ООО «Перспектива») 

  

ПРИКАЗ 

  

23.07.2014                                                                                                       № 456-Пр 

  

г. Москва 

  

Об утверждении и введении в действие регламентов бизнес-процессов 

  

В целях совершенствования процедур делопроизводства ООО «Перспектива» 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Утвердить и ввести в действие с 01.08.2014 регламенты следующих бизнес-процессов: 

1.1. Регистрация и учет документов. 

1.2. Контроль исполнения документов. 

1.3. Хранение и поиск документов. 

2. Назначить ответственным за выполнение требований, указанных в п. 1 данного приказа, 
административного директора Легостаева А.В. 
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3. Начальнику канцелярии Паршиной В.К. обеспечить ознакомление работников ООО 
«Перспектива» с настоящим приказом под роспись и передать копии утвержденных 
регламентов в структурные подразделения ООО «Перспектива» до 30.07.2014. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

  

  

Генеральный директор        Максимов      Д.А. Максимов 

  

С приказом ознакомлены: 

Легостаев А.В.         Легостаев     24.07.2020 

Паршина В.К.           Паршина       24.07.2020 

  

  

П.А. Карпенко 

23-78 
  

Регламент бизнес-процесса «Контроль исполнения документов» приведен  

 

Пример 2 

Регламент бизнес-процесса «Контроль исполнения документов» 

   

Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива» 
(ООО «Перспектива») 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом генерального директора 

ООО «Перспектива» 

от 23.07.2014 № 456-Пр 

  

РЕГЛАМЕНТ бизнес-процесса «Контроль исполнения документов» 

  

1. Общие положения 

1.1. Регламент бизнес-процесса «Контроль исполнения документов» (далее – Регламент) 
определяет порядок контроля исполнения заданий по документам в ООО «Перспектива» 
(далее – Организация). 

1.2. Требования и правила Регламента распространяются на все структурные 
подразделения Организации. 

1.3. Утверждение Регламента, внесение в него изменений и отмена производятся приказом 
генерального директора Организации. 

1.4. Работники Организации обязаны знать и выполнять требования Регламента. Все вновь 
принятые на работу сотрудники Организации должны быть ознакомлены руководителями 
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структурных подразделений с установленным порядком контроля исполнения документов в 
Организации. 

  

2. Термины, определения, сокращения 

2.1. В Регламенте используются следующие термины и определения: 

Автор задачи – работник, направивший исполнителю электронное сообщение, содержащее 
задание. 

Документ – зафиксированная на носителе информация с реквизитами, позволяющими ее 
идентифицировать. 

Задание – поручение руководителя. 

Задача – см. задание. 

Исполнитель – работник Организации, которому поручено исполнение задачи. 

Контроль – совокупность действий, обеспечивающих своевременное исполнение 
документа. 

Ответственный исполнитель – работник из числа исполнителей, обладающий правом 
координации работы других исполнителей. В резолюции указывается первым. 

Резолюция – реквизит, содержащий указания должностного лица по исполнению 
документа. Включает в себя фамилии, инициалы исполнителей, содержание поручения (при 
необходимости), срок исполнения, подпись и дату. 

Руководитель – должностное лицо, выносящее резолюцию. 

Срок исполнения – календарная дата исполнения задачи. Срок исполнения документа 
начинается со дня его регистрации в канцелярии Организации и исчисляется в календарных 
днях. Документы подлежат исполнению в следующие типовые сроки: 

– с конкретной даты исполнения – в указанный срок, если документ поступил в 
Организацию не позже чем за три дня до истечения указанного срока; 

– без указания конкретной даты исполнения и специальных пометок – в течение 30 дней; 

– без указания конкретной даты, с пометкой «Срочно» или «Немедленно» – в течение трех 
дней; 

– без указания конкретной даты, с пометкой «Оперативно» – в течение 10 дней. 

  

3. Описание процесса 

3.1. Постановка документа на контроль. 

3.1.1. Контролю подлежат все зарегистрированные документы, требующие исполнения. 

3.1.2. Основанием для постановки документа на контроль является резолюция 
генерального директора Организации или его заместителя. 

В резолюции указываются: 

– исполнитель документа; 

– срок исполнения задачи; 

– при необходимости – содержание задачи. 

3.1.3. Получив документ с резолюцией, секретарь генерального директора или секретарь 
заместителя генерального директора (далее – Секретари) готовят скан-копию документа с 
резолюцией. Отсканированный документ помещается в папку «На контроле». 
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3.1.4. Файл копии документа вкладывается в электронное сообщение, направляемое 
исполнителю. 

3.1.5. В параметрах электронного сообщения устанавливается срок исполнения задачи и 
включается опция уведомления автора задачи о ее получении. 

3.1.6. После получения электронного сообщения с задачей исполнитель направляет автору 
задачи уведомление о ее получении. 

3.1.7. В случае если исполнитель получает задание, содержание которого находится за 
пределами его компетенции, он обязан уведомить об этом автора задачи в течение одного 
рабочего дня с момента получения задания. Автор задачи, получив подобное уведомление, 
представляет руководителю документ для повторной резолюции. 

3.2. Выполнение задания. 

3.2.1. Исполнитель выполняет поставленную перед ним задачу в установленный в 
резолюции срок. 

3.2.2. Если последний день исполнения задачи приходится на нерабочий день, документ 
подлежит исполнению на следующий рабочий день. 

3.2.3. Если выполнить задание в установленный в резолюции срок не представляется 
возможным, исполнитель обязан доложить об этом руководителю до истечения срока 
выполнения и объяснить причину задержки. Если причина является уважительной, 
руководитель может продлить срок выполнения задачи. 

3.2.4. В случае если срок выполнения задачи был продлен руководителем, автор задачи 
изменяет срок ее выполнения в электронной карточке документа. 

3.3. Отчет о выполнении задания. 

3.3.1. Выполнив задание, исполнитель формирует отчет о выполнении, который 
направляется автору задачи в виде электронного сообщения. Отчет о выполнении задания 
должен быть информативным и содержать конкретное описание действий и принятых мер. В 
случае если для выполнения задачи потребовалось составить документ, его регистрационные 
данные указываются в отчете о выполнении задачи. 

3.3.2. Получив отчет о выполнении задачи, автор задачи ставит статус «Выполнено» в 
электронной карточке документа. Документ изымается из папки «На контроле» и 
помещается в дело. 

3.3.3. В случае если автор задачи не получил отчет о выполнении задачи в срок, указанный 
в резолюции, он направляет исполнителю электронное сообщение-запрос с требованием 
указать причину невыполнения задачи. О невыполнении задания автор задачи докладывает 
руководителю с приложением объяснений исполнителя. Если причина является 
уважительной, руководитель может продлить срок выполнения задачи. 

3.3.4. В случае если срок выполнения задачи был продлен руководителем, автор задачи 
изменяет срок выполнения в электронной карточке документа. 

3.4. Формирование отчета о выполнении задач. 

3.4.1. Секретари ежемесячно формируют отчет о выполнении задач по документам, 
который представляют руководителю. 

В отчете указывается: 

– общее количество поставленных задач за отчетный период; 

– количество выполненных задач; 

– количество задач с продленным сроком исполнения; 

– количество задач, не выполненных в срок. 
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При наличии задач, не выполненных в срок, указываются также фамилии исполнителей 
данных задач. 

  

4. Ответственность 

Работники Организации, независимо от занимаемых должностей, несут дисциплинарную 
ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение требований настоящего 
Регламента. 

  

5. Контроль 

Контроль исполнения Регламента осуществляет административный директор 
Организации. 

 

 

*Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению 
документов. Методические рекомендации по внедрению ГОСТ Р 6.30-2003 (утверждены 
Росархивом). 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К  РАЗДЕЛУ 1.1  

Форма рубежного контроля: лабораторная работа 
Разработать Приказ «Об утверждении и введении в действие регламентов бизнес-

процессов» 

Пример  

В целях совершенствования процедур делопроизводства ООО «Перспектива» 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Утвердить и ввести в действие с 01.08.2014 регламенты следующих бизнес-процессов: 

1.1. Регистрация и учет документов. 

1.2. Контроль исполнения документов. 

1.3. Хранение и поиск документов. 

2. Назначить ответственным за выполнение требований, указанных в п. 1 данного приказа, 
административного директора Легостаева А.В. 

3. Начальнику канцелярии Паршиной В.К. обеспечить ознакомление работников ООО 
«Перспектива» с настоящим приказом под роспись и передать копии утвержденных 
регламентов в структурные подразделения ООО «Перспектива» до 30.07.2014. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

  

  

Генеральный директор        Максимов      Д.А. Максимов 
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С приказом ознакомлены: 

Легостаев А.В.         Легостаев     24.07.2020 

Паршина В.К.           Паршина       24.07.2020 

 

МОДУЛЬ 1. Раздел 1.2  Виды регламента рабочего времени на производстве. 

Цель: умение разработать регламент рабочего времени на производстве 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Виды регламента рабочего времени на производстве 

1. Регламент, который регулирует всю деятельность предприятия, как единого 
юридического лица (устав, миссия, договор учредителей, правила внутреннего 
распорядка и др.);  

2. Регламент, направленный на регулировку работы персонала (положение о 
подразделениях, модели рабочих мест, должностные инструкции, контракты и др.);  

3. Регламент, обеспечивающий информационную поддержку (делопроизводство, 
документы, классификаторы, типовые банки данных и др.);  

4. Регламент, с помощью которого регулируется порядок работы с техникой на рабочих 
местах (размещение, паспорт, инструкции по эксплуатации и др.);  

5. Регламент, позволяющий визуализировать процесс управления (матрица функций, 
графических процессов, технологические карты и др.). 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

Форма практического задания: лабораторная работа 
лабораторная работа 1. Разработать правила внутреннего трудового 

распорядка.  
Правила внутреннего трудового распорядка коммерческих фирм и 

работодателей создаются на основе трудового законодательства с учетом 
внутренней специфики. При этом основополагающий термин этого локального акта 
— трудовой распорядок, который напрямую связан с определением дисциплины 
труда: это обязательное для всех работников подчинение внутренним правилам 
поведения. Определение правил внутреннего трудового распорядка дано в ст. 189 
ТК РФ: локальный нормативный акт, содержащий основные права и обязанности 
сторон трудового договора, режим работы и отдыха, меры взыскания и поощрения и 
иные вопросы регулирования трудовых отношений.  «Ст. 189 ТК РФ: вопросы и 
ответы». Исходя из этого определения, правила внутреннего трудового распорядка 
могут быть оформлены отдельным локальным актом, с которым под роспись 
знакомятся все сотрудники. Однако не будет считаться нарушением, к примеру, 
включение распорядка в виде отдельного раздела или приложения в коллективный 
договор (ст. 190 ТК РФ). Если у работодателя отсутствуют специальные требования 
к работникам, а все правила ВТР отражены в трудовых договорах, положении о 
премировании или внутренних инструкциях, работодатель может ограничиться 
только этими документами и отказаться от составления отдельных правил 
внутреннего трудового распорядка.  
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Основные правила ВТР. Разрабатывая правила внутреннего трудового 
распорядка, необходимо исходить из перечисленных в ст. 189 ТК РФ важных для 
него составных элементов, не забывая при этом о корпоративных нюансах. Каждый 
работодатель сам решает, в каком объеме и составе этот документ будет оформлен. 
Примерное содержание правил внутреннего трудового распорядка:  

1. общие положения (назначение правил, цели разработки, сферы 
распространения и иные организационные моменты);  

2. прием и увольнение работников;  
3. права и обязанности работодателя и работников;  
4. время работы и отдыха; 
5. дисциплина труда (взыскания и поощрения сотрудников);  
6. заключительные положения.  

 
Организационный раздел, помимо перечисленного, может включать термины и 

определения, использованные в данных правилах. Описание процедур, связанных с 
поступлением, переводом или увольнением работников, может быть дополнено 
списком документов, требуемых от работника при поступлении на работу и 
оформляемых в самой компании в процессе трудовой деятельности работника. 

 
 Готовое решение КонсультантПлюс, 31.12.2020 

Образец правил внутреннего трудового распорядка 

Применимые нормы: ч. 1 ст. 8, ч. 4 ст. 189, ст. 190 ТК РФ 

Форма правил внутреннего трудового распорядка произвольная, поскольку нормативно 
установленной нет. В таком документе как минимум определите: порядок приема и 
увольнения работников; основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 
договора; режим работы, время отдыха; меры поощрения и взыскания работников. 
Законодательно также предусмотрены и иные обязательные условия, которые должны быть 
включены в указанный документ. Ознакомьте всех работников с правилами внутреннего 
трудового распорядка под подпись. 

УТВЕРЖДЕНЫ 
Приказом 
ООО "Дизайн бюро" 
от 13.01.2020 N 8-о 
  
Мотивированное мнение выборного органа первичной профсоюзной организации 
ООО "Дизайн бюро" от 10.01.2020 учтено. 
Примечание: 
Правила внутреннего трудового распорядка нужно утвердить с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации (при его наличии) в установленном порядке (ч. 
1 ст. 190, ст. 372 ТК РФ). 
Если вы не учтете мотивированное мнение выборного органа первичной профсоюзной 
организации, то правила внутреннего трудового распорядка не подлежат применению (ч. 4 
ст. 8 ТК РФ). 
  
Правила внутреннего трудового распорядка 
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общества с ограниченной ответственностью "Дизайн бюро" 
(ООО "Дизайн бюро") 
  
Москва, 2020 г. 
  
Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным нормативным 
актом и регламентируют в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 
законами порядок приема и увольнения работников, основные права и обязанности 
работника и работодателя, режим рабочего времени и времени отдыха, порядок поощрения 
работников, ответственность работодателя и ответственность работника, включая меры 
дисциплинарного взыскания, применяемые к работнику, а также иные вопросы 
регулирования трудовых отношений в обществе с ограниченной ответственностью "Дизайн 
бюро" (далее - Общество или работодатель). 
  
1. Порядок приема работников 
Примечание: 
Нормативно не установлено, какие именно положения по порядку приема на работу вы 
должны отразить в правилах внутреннего трудового распорядка. Поэтому можете просто 
включить в текст некоторые положения Трудового кодекса РФ о порядке приема работников 
на работу, например, содержащиеся в ст. ст. 61, 65, 70 ТК РФ. 
При необходимости дополните раздел особыми правилами, действующими у вас. Например, 
как у вас проводится собеседование. Учтите, что такие правила не должны ухудшать 
положение работника по сравнению с установленным трудовым законодательством, иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором и соглашениями, что следует из ч. 4 ст. 8 ТК РФ. 
1.1. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании 
трудового договора, который заключается в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 
1.2. До подписания трудового договора работодатель знакомит работника под подпись с 
настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. 
1.3. При заключении трудового договора претендент на работу обязан предъявить 
работодателю (если иное не установлено Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 
законами): 
1.3.1. Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность). 
1.3.2. Трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, 
если трудовой договор заключается впервые. 
1.3.3. Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа (за 
исключением случая, когда претендент поступает на работу впервые и не имеет открытого 
индивидуального лицевого счета). 
1.3.4. Документы воинского учета, если на работу поступает военнообязанный или лицо, 
подлежащее призыву на военную службу. 
1.3.5. Документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний, 
если работник поступает на работу, которая требует соответствующих специальных знаний 
или специальной подготовки. 
1.3.6. Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 
выданную в установленном порядке и по установленной форме, если лицо поступает на 
работу, связанную с деятельностью, для которой в соответствии с федеральным законом не 
допускаются лица, имеющие (имевшие) судимость, подвергающиеся (подвергавшиеся) 
уголовному преследованию. 
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1.3.7. Справку о том, является или не является претендент на работу подвергнутым 
административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
выданную в установленном порядке и по установленной форме, если лицо поступает на 
работу, связанную с деятельностью, для которой в соответствии с федеральными законами 
не допускаются лица, подвергнутые такому административному наказанию, до окончания 
срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию. 
1.3.8. Справку о характере и условиях труда по основному месту работы - при приеме на 
работу по совместительству с вредными и (или) опасными условиями труда. 
1.3.9. Дополнительные документы с учетом специфики работы, если это предусмотрено 
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ и 
постановлениями Правительства РФ. 
1.4. Если претендент на работу в течение двух лет, предшествующих поступлению на работу 
в Общество, замещал должность государственной или муниципальной службы, которая 
включена в перечень, установленный нормативными правовыми актами РФ, то он обязан 
сообщить работодателю сведения о последнем месте службы. 
1.5. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, 
претендент на работу проходит за счет средств работодателя обязательный предварительный 
(при поступлении на работу) медицинский осмотр. 
1.6. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании работника, которое устанавливается для того, чтобы 
проверить, соответствует работник поручаемой работе или нет. 
1.6.1. Если в трудовом договоре отсутствует условие об испытании, то работник считается 
принятым на работу без испытания. 
При фактическом допуске работника к работе без оформления письменного трудового 
договора условие об испытании может быть включено в текст трудового договора, только 
если до начала работы такое условие работник и работодатель оформили в виде отдельного 
соглашения. 
1.6.2. Во время испытания на работника распространяются все нормы трудового 
законодательства, коллективного договора, соглашений и локальных нормативных актов. 
1.6.3. Срок испытания для работника не может превышать трех месяцев, а для руководителя 
организации и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, руководителей 
филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений 
организаций - шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. При 
заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может 
превышать двух недель. 
1.6.3.1. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 
1.6.4. Условие трудового договора об испытании не применяется, если работнику в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами нельзя 
устанавливать испытание при приеме. 
1.7. Работодатель заключает трудовые договоры с работником на неопределенный срок, а в 
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, - 
срочный трудовой договор. Срочный трудовой договор заключается на срок не более пяти 
лет, если иной срок не установлен Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 
1.7.1. Если заключается срочный трудовой договор, то в него обязательно включается 
условие о сроке его действия и обстоятельствах (причинах), послуживших основанием для 
его заключения в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом. 
Если в трудовом договоре условие о сроке его действия отсутствует, то трудовой договор 
заключен на неопределенный срок. 
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1.8. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр - для работника, другой - для 
работодателя. На экземпляре трудового договора работодателя работник ставит свою 
подпись о получении экземпляра трудового договора. 
1.8.1. Трудовой договор, не оформленный письменно, считается заключенным, если 
работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 
уполномоченного на это представителя. В этом случае работодатель должен оформить 
письменный трудовой договор в течение трех рабочих дней со дня фактического допуска 
работника к работе. 
1.8.2. Запрещается фактическое допущение работника к работе без ведома или поручения 
работодателя (его уполномоченного на это представителя). 
Если физическое лицо было фактически допущено к работе работником, не 
уполномоченным на это работодателем, и работодатель (его уполномоченный на это 
представитель) отказывается заключить трудовой договор с этим физическим лицом, 
работодатель оплачивает ему фактически отработанное им время (выполненную работу). 
Работник, осуществивший фактическое допущение к работе, не будучи уполномоченным на 
это работодателем, привлекается к ответственности, в том числе материальной, в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 
1.9. Претендент на работу, который в течение двух лет до поступления на работу в Общество 
замещал должности государственной (муниципальной) службы (перечень которых 
устанавливается нормативными правовыми актами РФ) и при этом в его должностные 
(служебные) обязанности входили отдельные функции государственного управления 
Обществом, может быть принят на работу в Общество только после получения в 
установленном порядке согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных (муниципальных) служащих и урегулированию 
конфликта интересов. 
1.10. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем, 
если иное не установлено Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами РФ или трудовым договором, либо со дня фактического 
допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его 
уполномоченного на это представителя. 
1.10.1. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 
определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен день начала 
работы, то работник должен приступить к работе на следующий рабочий день после 
вступления такого договора в силу. 
1.10.2. Если работник не приступил к работе в день начала работы, работодатель имеет право 
аннулировать трудовой договор. 
1.11. На основании заключенного трудового договора издается приказ (распоряжение) о 
приеме работника на работу. Содержание приказа должно соответствовать условиям 
заключенного трудового договора. 
Приказ о приеме на работу объявляется работнику под подпись в трехдневный срок со дня 
фактического начала работы. По требованию работника работодатель выдает ему надлежаще 
заверенную копию указанного приказа. 
1.12. Трудовые книжки ведутся работодателем на каждого работника, проработавшего 
свыше пяти дней в Обществе, если эта работа является для работников основной, за 
исключением случаев, предусмотренных ч. 3, 8 ст. 2 Федерального закона от 16.12.2019 N 
439-ФЗ. 
1.13. Работодатель в десятидневный срок после заключения трудового договора с 
работником, который в предшествующие два года занимал должности государственной 
(муниципальной) службы (перечень которых устанавливается нормативными правовыми 
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актами РФ), в установленном порядке сообщает по последнему месту службы этого 
работника о заключении с ним трудового договора. 
  
2. Порядок увольнения работников 
Примечание: 
Нормативно не установлено, какие именно положения о порядке увольнения работников вы 
должны отразить в правилах внутреннего трудового распорядка. Поэтому вы можете указать, 
что прекращение трудового договора регулируется гл. 13 ТК РФ, и включить в текст 
некоторые положения Трудового кодекса РФ из этой главы, например, содержащиеся в ст. 
84.1 ТК РФ. 
При необходимости дополните раздел особыми правилами, действующими у вас. Например, 
по заполнению обходного листа при увольнении. При этом такие правила не должны 
ухудшать положение работника по сравнению с установленным трудовым 
законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором и соглашениями, что следует из ч. 4 ст. 8 ТК РФ. 
2.1. Прекращение трудового договора регулируется гл. 13 ТК РФ и производится в порядке и 
по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 
2.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. С ним работник 
должен быть ознакомлен под подпись. А если работник отказывается от ознакомления или 
приказ невозможно довести до его сведения, то на приказе делается соответствующая запись. 
2.2.1. Если увольнение работника является дисциплинарным взысканием, то приказ 
работодателя об увольнении должен быть объявлен этому работнику под подпись в течение 
трех рабочих дней (не считая времени отсутствия работника на работе). Если работник 
отказывается ознакомиться с приказом под подпись, на приказе делается соответствующая 
запись и составляется соответствующий акт. 
2.3. В день прекращения трудового договора работнику выдается трудовая книжка (в случае 
ее ведения) или предоставляются сведения о трудовой деятельности у работодателя (если 
работник в установленном законом порядке отказался от ведения трудовой книжки либо 
впервые был принят на работу по трудовому договору после 31.12.2020). 
Сведения о трудовой деятельности предоставляются работнику способом, указанным в его 
заявлении: на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью. Заявление подается работником в письменной форме или направляется по 
электронной почте в порядке, предусмотренном п. п. 27, 28 Положения о документообороте 
ООО "Дизайн бюро", утвержденного Приказом от 09.01.2020 N 5-о. 
Если выдать трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности 
невозможно из-за отсутствия работника либо его отказа от их получения, уполномоченный 
представитель работодателя направляет работнику уведомление о необходимости явиться за 
трудовой книжкой либо дать согласие отправить ее по почте или высылает работнику по 
почте заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности на бумажном 
носителе, заверенные надлежащим образом. 
Работнику, не получившему трудовую книжку после увольнения, она выдается на основании 
его письменного обращения в течение трех рабочих дней со дня получения работодателем 
данного обращения. 
Если после увольнения работник не получил сведения о трудовой деятельности у 
работодателя, они предоставляются на основании обращения работника указанным в нем 
способом: на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью. Срок выдачи - не позднее трех рабочих дней со дня такого обращения (в 
письменной форме или направленного по электронной почте в порядке, предусмотренном п. 
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п. 37, 38 Положения об документообороте ООО "Дизайн бюро", утвержденного Приказом от 
09.01.2020 N 5-о). 
Трудовые книжки (дубликаты трудовых книжек), не полученные работниками при 
увольнении, работодатель хранит до востребования в соответствии с требованиями к их 
хранению, установленными законодательством РФ об архивном деле. 
Запись в трудовую книжку, информация в сведения о трудовой деятельности об основании и 
причине увольнения вносятся в точном соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным 
федеральным законом и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи 
Трудового кодекса РФ или иного федерального закона. 
2.4. В день увольнения работнику выплачиваются все суммы, причитающиеся от 
работодателя и не оспариваемые работодателем. Если в этот день работник отсутствовал, то 
соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее дня, следующего за днем 
предъявления уволенным работником требования о расчете. 
2.5. При увольнении работник не позднее дня прекращения трудового договора возвращает 
все переданные ему работодателем для осуществления трудовой функции документы, 
оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также документы, 
образовавшиеся при исполнении трудовой функции. 
Для этого работник оформляет обходной лист, форма которого утверждается генеральным 
директором Общества. 
Отказ работника частично или полностью оформить обходной лист не является 
препятствием для увольнения этого работника. Но в случае недостачи работодатель вправе 
привлечь уволенного работника к ответственности в установленном законом порядке. 
  
3. Основные права работников 
Примечание: 
Нормативно не установлено, какие именно права работников нужно отразить в правилах 
внутреннего трудового распорядка. Поэтому вы можете просто перечислить положения ч. 1 
ст. 21 ТК РФ с оговоркой, что работники имеют и иные права, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, локальными нормативными актами, трудовым договором, коллективным 
договором и соглашениями. 
3.1. Работник имеет право на: 
3.1.1. Заключение, изменение, расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 
установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 
3.1.2. Предоставление ему работы, предусмотренной трудовым договором. 
3.1.3. Рабочее место, которое соответствует государственным нормативным требованиям 
охраны труда. 
3.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы. 
3.1.5. Отдых, который обеспечивается установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 
оплачиваемых ежегодных отпусков. 
3.1.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте, включая реализацию прав по законодательству о специальной оценке 
условий труда. 
3.1.7. Подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 
3.1.8. Объединение, включая право создавать профсоюзы и вступать в них. 
3.1.9. Участие в управлении Обществом в формах, предусмотренных Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными законами и коллективным договором. 
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3.1.10. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также получение информации о выполнении 
коллективного договора, соглашений. 
3.1.11. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 
законом способами. 
3.1.12. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами. 
3.1.13. Возмещение вреда, причиненного ему из-за исполнения трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами. 
3.1.14. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами. 
3.1.15. Предоставление предусмотренных Трудовым кодексом РФ гарантий при 
прохождении диспансеризации. 
3.1.16. Иные права, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными 
актами, трудовым договором, коллективным договором и соглашениями. 
  
4. Основные обязанности работника 
Примечание: 
Нормативно не установлено, какие именно обязанности работников вы должны отразить в 
правилах внутреннего трудового распорядка. Поэтому можете перечислить, например, 
положения ч. 2 ст. 21 ТК РФ с оговоркой, что работники имеют и иные обязанности, 
предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, трудовым 
договором, коллективным договором и соглашениями. 
При необходимости вы можете дополнить раздел особыми обязанностями, которые работник 
должен исполнять, работая у вас. Главное, чтобы они не ухудшали положение работника по 
сравнению с трудовым законодательством, иными нормативно-правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором и соглашениями, что 
следует из ч. 4 ст. 8 ТК РФ. Примеры таких "особых" обязанностей приведены в п. п. 4.1.11 - 
4.1.20 данных Правил внутреннего трудового распорядка. 
4.1. Работник обязан: 
4.1.1. Добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 
договором. 
4.1.2. Соблюдать настоящие правила внутреннего трудового распорядка, иные локальные 
нормативные акты работодателя. 
4.1.3. Соблюдать трудовую дисциплину. 
4.1.4. Выполнять установленные нормы труда. 
4.1.5. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда. 
4.1.6. Бережно относиться к имуществу работодателя, других работников, а также к 
имуществу третьих лиц, которое находится у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества. 
4.1.7. Незамедлительно сообщать непосредственному или вышестоящему руководителю о 
возникновении ситуации, которая может представлять угрозу жизни и здоровью людей, 
сохранности имущества работодателя, работников, а также имуществу третьих лиц, которое 
находится у работодателя и работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества, о несчастном случае, произошедшем на производстве, об ухудшении состояния 
своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 
заболевания (отравления). 
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4.1.8. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 
первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на 
рабочем месте, проверку знания требований охраны труда. 
4.1.9. Проходить в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами, обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя, обязательные психиатрические 
освидетельствования. 
4.1.10. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 
4.1.11. Поддерживать свое рабочее место в порядке и чистоте. 
4.1.12. Соблюдать установленный работодателем порядок хранения документов, 
материальных и денежных ценностей. 
4.1.13. Вести себя вежливо и не допускать: 

1)грубого поведения; 
2)любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, 

возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или 
семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 

3)угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному 
общению или провоцирующих противоправное поведение. 
4.1.14. Соблюдать запрет работодателя на использование в личных целях инструментов, 
приспособлений, техники, оборудования, документации и иных средств, в том числе сети 
Интернет, предоставленных работодателем работнику для исполнения трудовых 
обязанностей. 
4.1.15. Соблюдать запрет работодателя на использование рабочего времени для решения 
вопросов личного характера, в том числе для личных телефонных разговоров, компьютерных 
игр, чтения книг, газет, иной литературы, не связанной с трудовой деятельностью работника. 
4.1.16. Соблюдать запрет работодателя на курение в помещениях офиса вне оборудованных 
зон, предназначенных для этих целей. 
4.1.17. Соблюдать запрет работодателя на употребление в рабочее время алкогольных 
напитков, наркотических и токсических веществ. 
4.1.18. Соблюдать правила внешнего вида, установленные работодателем. 
4.1.19. Соблюдать действующий у работодателя контрольно-пропускной режим. 
4.1.20. В случае невыхода на работу в связи с временной нетрудоспособностью или по иной 
причине известить о причинах невыхода непосредственного руководителя любым 
доступным способом (по телефону, по электронной почте, иным способом). 
4.1.21. Представить справку медицинской организации, подтверждающую прохождение 
диспансеризации в день (дни) освобождения от работы. 
4.1.22. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
локальными нормативными актами, трудовым договором, коллективным договором и 
соглашениями. 
  
5. Основные права работодателя 
Примечание: 
Нормативно не установлено, какие именно права работодателя нужно отразить в правилах 
внутреннего трудового распорядка. Вы можете перечислить, например, положения ч. 1 ст. 22 
ТК РФ с оговоркой, что работодатель имеет и иные права, предусмотренные нормативными 
правовыми актами, трудовыми договорами, соглашениями. 
При необходимости дополните раздел "особыми" правами работодателя, но учтите, что они 
не должны ухудшать положение работника по сравнению с трудовым законодательством, 
иными нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
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договором и соглашениями, что следует из ч. 4 ст. 8 ТК РФ. Примеры таких "особых" прав 
работодателя приведены в п. п. 5.1.6 - 5.1.8 данных Правил внутреннего трудового 
распорядка. 
5.1. Работодатель имеет право: 
5.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 
условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 
5.1.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры. 
5.1.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 
5.1.4 Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей, бережного 
отношения к имуществу работодателя, работников, к имуществу третьих лиц, которое 
находится у работодателя и по которому работодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества, соблюдения настоящих Правил внутреннего трудового распорядка. 
5.1.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 
5.1.6. Принимать локальные нормативные акты и требовать от работников их соблюдения, в 
том числе требовать от работников соблюдения запретов на: 

1)использование в личных целях инструментов, приспособлений, техники, оборудования, 
документации и иных средств, в том числе сети Интернет, предоставленных работодателем 
работнику для исполнения трудовых обязанностей; 

2)использование рабочего времени для решения вопросов личного характера, в том числе для 
личных телефонных разговоров, компьютерных игр, чтения книг, газет, иной литературы, не 
связанной с трудовой деятельностью работника; 

3)курение в помещениях офиса, вне оборудованных зон, предназначенных для этих целей; 
4)употребление в рабочее время алкогольных напитков, наркотических и токсических веществ. 

5.1.7. Требовать от работника поддерживать свое рабочее место в порядке и чистоте, 
соблюдать контрольно-пропускной режим. 
5.1.8. Требовать от работника вежливого поведения и не допускать: 

1)грубого поведения; 
2)любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, 

возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или 
семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 

3)угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному 
общению или провоцирующих противоправное поведение. 
5.1.9. Создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 
интересов и вступать в них. 
5.1.10. Создавать производственный совет. 
5.1.11. Реализовывать права согласно законодательству о специальной оценке условий труда. 
5.1.12. Осуществлять иные права, предусмотренные трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 
нормативными актами, коллективным договором, соглашениями и трудовым договором. 
  
6. Основные обязанности работодателя 
Примечание: 
Нормативно не установлено, какие именно обязанности работодателя нужно отразить в 
правилах внутреннего трудового распорядка. Вы можете перечислить положения ч. 2 ст. 22 
ТК РФ с оговоркой, что работодатель исполняет и иные обязанности, предусмотренные 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами и трудовыми договорами. 
6.1. Работодатель обязан: 
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6.1.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, в том 
числе локальные нормативные акты, а также условия соглашений и трудовых договоров. 
6.1.2. Предоставлять работникам работу, предусмотренную трудовым договором. 
6.1.3. Обеспечивать безопасность, а также условия труда, которые соответствуют 
государственным нормативным требованиям охраны труда. 
6.1.4. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей. 
6.1.5. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности, не допускать 
дискриминации. 
6.1.6. Вести учет времени, фактически отработанного каждым работником. 
6.1.7. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 
следующие сроки: за первую половину месяца - 20-го числа каждого месяца, а за вторую 
половину месяца - 5-го числа каждого месяца, следующего за расчетным. 
Примечание: 
Конкретные дни выплаты работникам заработной платы рекомендуем установить в правилах 
внутреннего трудового распорядка, а в трудовых договорах с работниками их не указывать. 
Это, в частности, позволит при необходимости более оперативно изменить дни выплаты 
заработной платы и избавит вас от обязанности подписывать дополнительные соглашения к 
трудовым договорам с работниками. Если же конкретные дни выплаты заработной платы вы 
не установите ни в правилах внутреннего трудового распорядка, ни в коллективном договоре 
или трудовом договоре с работниками, то вы нарушите этим ч. 6 ст. 136 ТК РФ, за что вас 
могут привлечь к ответственности по ч. 1, 2 ст. 5.27 КоАП РФ. 
Если день выплаты совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем, заработная 
плата выплачивается работнику накануне этого выходного (нерабочего праздничного) дня. 
6.1.8. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ. 
6.1.9. Предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию для 
заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением. 
6.1.10. Знакомить работников под подпись с локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 
6.1.11. Своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 
уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 
6.1.12. Рассматривать представления профсоюзов, иных избранных работниками 
представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства, иных нормативных 
актов, принимать меры по устранению нарушений и извещать о принятых мерах. 
6.1.13. Создавать условия по участию работников в управлении Обществом в формах, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 
6.1.14. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей. 
6.1.15. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами. 
6.1.16. Возмещать вред, причиненный работникам из-за исполнения ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ. 
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6.1.17. Отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 
РФ, иными нормативными правовыми актами РФ. 
6.1.18. Предоставлять работникам предусмотренные Трудовым кодексом РФ гарантии при 
прохождении диспансеризации. 
6.1.19. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том 
числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными трудовыми актами и трудовыми договорами. 
  
7. Режим работы 
Примечание: 
Укажите действующий в вашей организации режим работы. Описывая режим работы, 
отразите все его элементы, названные в ст. 100 ТК РФ. К ним относятся: продолжительность 
рабочей недели, чередование рабочих и нерабочих дней, продолжительность ежедневной 
работы, время начала и окончания работы, время перерывов в работе. Во избежание споров с 
работниками рекомендуем прописать названия перерывов, их количество и являются они 
оплачиваемыми или нет. 
Если по условиям производства (работы) предоставить перерыв для отдыха и питания 
невозможно, вы обязаны обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в 
рабочее время. Перечень таких работ и места для отдыха и приема пищи пропишите в 
правилах внутреннего трудового распорядка (ч. 3 ст. 108 ТК РФ). 
Если у вас применяется суммированный учет рабочего времени, то порядок его введения 
обязательно пропишите в правилах внутреннего трудового распорядка (ч. 4 ст. 104 ТК РФ). 
7.1. В Обществе устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов 
в неделю с двумя выходными днями (суббота и воскресенье): 
7.1.1. Продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов. Время начала работы - 9 ч 
00 мин., время окончания работы - 18 ч 00 мин. 
7.1.2. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается 
на один час. 
7.1.3. В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания 
продолжительностью один час, который не включается в рабочее время и оплате не 
подлежит. 
Время начала перерыва: 13 ч 00 мин. Время окончания перерыва: 14 ч 00 мин. 
7.2. Иной режим рабочего времени и времени отдыха может быть установлен трудовым 
договором с работником. 
7.3. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается в 
Приложении N 1 к настоящим Правилам внутреннего трудового распорядка. 
Условие об установлении работнику режима ненормированного рабочего дня включается в 
трудовой договор с работником. 
7.4. Работодатель вправе по соглашению с работником установить ему режим гибкого 
рабочего времени. 
7.5. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником, в 
табеле учета рабочего времени. 
  
8. Время отдыха 
Примечание: 
Укажите в этом разделе все виды времени отдыха, поскольку нормативно не установлено, 
какой из них нужно прописывать в правилах внутреннего трудового распорядка. Это следует 
из ст. ст. 106, 107, ч. 4 ст. 189 ТК РФ. 
По нашему мнению, включение в правила внутреннего трудового распорядка пункта о 
праздничных днях является правом работодателя, а не обязанностью. Аналогичная позиция и 
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у Роструда (Письмо Роструда от 15.05.2015 N 1168-6-1). В связи с этим вы можете указать, 
что нерабочие праздничные дни предоставляются работникам в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ. 
Если в вашей организации установлены дополнительные отпуска (например, за 
ненормированный рабочий день, за работу во вредных и (или) опасных условиях труда), то 
их также включите в правила внутреннего трудового распорядка (ст. ст. 116, 117, 118, 119 ТК 
РФ). 
8.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 
обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 
8.2. Видами времени отдыха являются: 

перерывы в течение рабочего дня (смены); 
ежедневный (междусменный) отдых; 
выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
нерабочие праздничные дни; 
отпуска. 

8.3. Если продолжительность ежедневной работы или смены работника не превышает 
четырех часов, перерыв для отдыха и питания ему не предоставляется. 
Примечание: 
Предоставление перерыва для отдыха и питания при таком режиме работы является правом 
работодателя. Вы вправе не предоставлять работнику такой перерыв, если установленная для 
него продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает четырех часов, однако 
такое условие обязательно нужно прописать в правилах внутреннего трудового распорядка 
или трудовом договоре (ч. 1 ст. 108 ТК РФ). 
8.4. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых). 
При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в неделю - 
суббота и воскресенье. 
8.5. Работникам предоставляются нерабочие праздничные дни в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ. 
8.5.1. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. Привлечение 
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их 
письменного согласия, по письменному распоряжению работодателя и только в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 
8.6. Работникам предоставляются ежегодные основные оплачиваемые отпуска с сохранением 
места работы (должности) и среднего заработка. Продолжительность такого отпуска 
составляет 28 календарных дней. 
В отдельных случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами, работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью более 28 календарных дней или в рабочих днях. 
8.6.1. По соглашению работника и работодателя ежегодный оплачиваемый отпуск может 
быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей отпуска должна быть не менее 14 
календарных дней. 
8.6.2. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работнику в соответствии с 
графиком отпусков. Работодатель по возможности учитывает пожелания работника о дате 
начала отпуска. 
Примечание: 
Нормативно не установлено, что вы должны учитывать пожелания работников при 
составлении графика отпусков, однако такое условие может быть предусмотрено в 
локальном нормативном акте, поскольку положение работника в данном случае не 
ухудшается, а напротив - улучшается. Такой вывод можно сделать из ч. 1 ст. 123, ч. 4 ст. 8 
ТК РФ). 
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8.6.3. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 
законами, ежегодный оплачиваемый отпуск некоторым работникам предоставляется по их 
желанию в удобное для них время. 
8.7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 
работодателем. 
8.8. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью три календарных дня. 
8.9. Сверхурочная работа вместо повышенной оплаты по желанию работника может 
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 
отработанного сверхурочно. 
  
9. Меры поощрения работников 
Примечание: 
Закрепите в данном разделе все применяемые в организации меры поощрения. Вы можете 
включить как меры поощрения, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, так и 
установленные вами самостоятельно (ч. 1, 2 ст. 191 ТК РФ). Даже если они уже закреплены в 
коллективном договоре, продублируйте их в правилах внутреннего трудового распорядка, 
чтобы соблюсти ч. 4 ст. 189 ТК РФ. Действующий у вас порядок поощрения в правилах 
внутреннего трудового распорядка можно не указывать, а сделать ссылку на 
соответствующий локальный нормативный акт (например, Положение о премировании). 
9.1. Работодатель вправе поощрять работников за добросовестное исполнение своих 
трудовых обязанностей, за продолжительную и безупречную работу на предприятии, а также 
иные успехи, достижения в работе. 
9.2. В Обществе применяются следующие виды поощрений: 

1)объявление благодарности; 
2)награждение ценным подарком; 
3)награждение почетной грамотой; 
4)выдача премии. 

9.3. Работодатель вправе применить одновременно несколько видов поощрений. 
9.4. Решение о поощрении работника принимает генеральный директор Общества на 
основании представления о поощрении от непосредственного руководителя работника. 
9.4.1. В случае положительного решения генеральный директор Общества издает приказ о 
поощрении работника с указанием конкретного вида поощрения. С данным приказом 
работник должен быть ознакомлен в течение трех рабочих дней со дня его издания под 
подпись. 
9.5. Порядок премирования определяется Положением о премировании работников ООО 
"Дизайн бюро". 
9.6. Сведения о поощрении работника вносятся в его трудовую книжку (в случае ее ведения) 
в установленном порядке. 
  
10. Меры взыскания, применяемые к работникам 
Примечание: 
Здесь перечислите, какие меры взыскания могут применяться к работнику (ч. 1 ст. 192 ТК 
РФ). В противном случае вас могут привлечь к ответственности по ч. 1, 2 ст. 5.27 КоАП РФ. 
10.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 
работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

замечание; 
выговор; 
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увольнение по соответствующим основаниям. 
10.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. 
10.3. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику 
под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания (не считая времени отсутствия 
работника на работе). В случае отказа работника от ознакомления с указанным приказом под 
подпись составляется соответствующий акт. 
  
11. Ответственность Работника 
Примечание: 
Здесь перечислите, какие виды ответственности применяются к работнику, иначе вас могут 
привлечь к ответственности по ч. 1, 2 ст. 5.27 КоАП РФ. Также можете коротко описать, в 
каком порядке применяется ответственность. 
11.1. Лица, которые виновны в нарушении норм трудового законодательства, могут быть 
привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. Кроме того, они могут быть в 
установленном порядке привлечены к гражданско-правовой, административной и уголовной 
ответственности. 
11.2. Работодатель вправе привлечь к дисциплинарной ответственности работника, который 
совершил дисциплинарный проступок, то есть за виновное неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником своих трудовых обязанностей, в том числе нарушение требований 
законодательства, обязательств по трудовому договору, настоящих правил внутреннего 
трудового распорядка и иных локальных нормативных актов. 
11.2.1. Работодатель привлекает работника к дисциплинарной ответственности, применяя 
одно из названных в п. 10.1 настоящих Правил внутреннего трудового распорядка 
дисциплинарных взысканий. 
11.2.2. За дисциплинарный проступок работодатель вправе применить только одно 
дисциплинарное взыскание с учетом тяжести совершенного проступка и обстоятельств, при 
которых он был совершен. 
11.2.3. Работодатель привлекает работника к дисциплинарной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 
11.2.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 
работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 
Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания. 
11.2.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а 
также времени, необходимого для учета мнения представительного органа работников. 
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В 
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 
11.2.6. Применение дисциплинарного взыскания оформляется приказом работодателя в 
порядке, установленном в п. 10.3 настоящих Правил внутреннего трудового распорядка. 
11.2.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания. 
11.2.8. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 
имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 
ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников. 
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11.3. Работодатель вправе привлечь работника к материальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 
11.3.1. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 
освобождение работника от материальной ответственности, предусмотренной Трудовым 
кодексом РФ или иными федеральными законами. 
11.3.2. К материальной ответственности работник может быть привлечен из-за своего 
виновного противоправного поведения (действия или бездействия), за причиненный им 
работодателю прямой действительный ущерб, если иное не предусмотрено Трудовым 
кодексом РФ или иными федеральными законами. 
11.3.3. Работник, причинивший прямой действительный ущерб работодателю, обязан его 
возместить. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат. 
11.3.4. Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб возник 
вследствие: 

действия непреодолимой силы; 
нормального хозяйственного риска; 
крайней необходимости или необходимой обороны; 
неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения 

имущества, вверенного работнику. 
11.3.5. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах 
своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ 
или иными федеральными законами. 
11.3.6. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 
законами, на работника может возлагаться материальная ответственность в полном размере 
причиненного ущерба. Полная материальная ответственность работника состоит в его 
обязанности возмещать причиненный работодателю прямой действительный ущерб в 
полном размере. 
11.3.7. Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) 
материальной ответственности могут заключаться с работниками, достигшими возраста 
восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или использующими денежные, 
товарные ценности или иное имущество. 
11.3.8. Работодатель истребует от работника письменное объяснение для установления 
причины возникновения ущерба. В случае отказа или уклонения работника от представления 
указанного объяснения составляется соответствующий акт. 
11.3.9. Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей 
среднего месячного заработка, производится по распоряжению работодателя. Распоряжение 
может быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного установления 
работодателем размера причиненного работником ущерба. 
11.3.10. Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить 
причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с 
работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание может осуществляться 
только судом. 
11.3.11. Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может добровольно 
возместить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора 
допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае работник представляет 
работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных 
сроков платежей. В случае увольнения работника, который дал письменное обязательство о 
добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, 
непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке. 
11.3.12. С согласия работодателя работник может передать ему для возмещения 
причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество. 
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11.4. Работодатель вправе привлечь работника к материальной и дисциплинарной 
ответственности одновременно. 
  
12. Ответственность Работодателя 
Примечание: 
Здесь перечислите, какие виды ответственности применяются к работодателю во исполнение 
требований ч. 4 ст. 189 ТК РФ, иначе вас могут привлечь к ответственности по ч. 1, 2 ст. 5.27 
КоАП РФ. Также можете коротко описать, в каком порядке применяется ответственность. 
12.1. Работодатель, виновный в нарушении трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права, может быть привлечен к материальной, гражданско-
правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами 
12.2. Работодатель несет материальную ответственность перед работником в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами: 

за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику; 
за ущерб, причиненный имуществу работника; 
за ущерб работника, который возник из-за незаконного лишения его работодателем 

возможности трудиться. 
12.2.1. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в 
полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим на день 
возмещения ущерба. При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре. 
12.2.2. Работник направляет работодателю заявление о возмещении ущерба. Работодатель 
обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в 
десятидневный срок со дня его поступления. В случае несогласия с решением работодателя 
или неполучения ответа в установленный срок работник имеет право обратиться в суд. 
12.2.3. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 
(денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки 
Банка России от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со 
следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 
включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) 
других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) 
исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. 
12.3. Работодатель также несет материальную ответственность перед работником за 
виновное противоправное поведение (действие или бездействие) в виде возмещения в 
денежной форме морального вреда. 
12.4. Размер возмещения морального вреда работнику определяется соглашением работника 
и работодателя, а в случае спора суд определяет факт причинения работнику морального 
вреда и размеры его возмещения. 
  
13. Иные вопросы регулирования трудовых отношений 
Примечание: 
В этот раздел включите вопросы трудовых отношений, которые находятся в компетенции 
работодателя и не урегулированы другими разделами правил внутреннего трудового 
распорядка. Например, об условиях дополнительного медицинского страхования. 
13.1. Работникам может быть предоставлено за счет средств работодателя дополнительное 
медицинское страхование в порядке и на условиях, предусмотренных Положением о 
дополнительном медицинском страховании работников ООО "Дизайн бюро". 
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13.2. Работникам для выполнения трудовых обязанностей работодатель может выдавать 
мобильные телефоны и производить оплату услуг мобильной связи в порядке и на условиях, 
предусмотренных Положением об оплате мобильной связи работникам ООО "Дизайн бюро". 
13.3. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах внутреннего 
трудового распорядка, работники и работодатель руководствуются положениями Трудового 
кодекса РФ и иных нормативных правовых актов РФ. 
  
   
Приложение 1 
к Правилам внутреннего трудового распорядка ООО "Дизайн бюро" 
 Перечень 
должностей работников с ненормированным рабочим днем 

 
   
Приложение 2 
к Правилам внутреннего трудового распорядка ООО "Дизайн бюро" 
  
Лист ознакомления 
с правилами внутреннего трудового распорядка 
Примечание: 
Вы обязаны ознакомить каждого работника с правилами внутреннего трудового распорядка 
до подписания трудового договора (ч. 2 ст. 22, ч. 3 ст. 68 ТК РФ). 
Рекомендуем оформить лист ознакомления в качестве приложения к правилам внутреннего 
трудового распорядка. Это будет свидетельствовать о том, что работник действительно 
ознакомлен с документом, поскольку лист ознакомления является неотъемлемой частью 
правил внутреннего трудового распорядка. 
  

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ КРАЗДЕЛУ 1.2 

Форма рубежного контроля: лабораторная работа.  

Разработать правила внутреннего трудового распорядка на примере конкретного 
предприятия для подразделения системных аналитиков.  

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является экзамены, который проводится в устной форме. 
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4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ПК-2 Технологическая 
поддержка 
подготовки 
технических 
публикаций 

ПК-2.1 Знать: Знает: 
требования и подходы к 
технологической поддержке 
и разработке технических 
публикаций в виде 
интерактивной электронной 
технической документации 
разных классов (ИЭТР)  

Этап формирования знаний 

ПК-2.2 Уметь: 
разрабатывать 
интерактивную 
электронную техническую 
документацию разных 
классов (ИЭТР) 

Этап формирования умений 

ПК- 2.3 Владеть: навыками 
осуществления 
деятельности по 
проектированию БД ИЭТР 

Этап формирования 
навыков и получения опыта 

ПК-6  ПК-6.1 Знать: 
теоретические основы и 
технологии интеграция 
разработанного системного 
программного обеспечения  

Этап формирования знаний 

ПК -6.2 Уметь: 
разрабатывать системное 
программное обеспечение  

Этап формирования умений 

ОПК - 6.3   Владеет 
навыками организации и 
проведения учебно-
исследовательской, научно-
исследовательской, 
проектной и иной 

Этап формирования 
навыков и получения опыта 
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деятельности в ходе 
выполнения 
профессиональных функций 

ПК-10 Разработка 
операционных 
систем 

ПК-10.1 Знает: 
теоретические основы и 
технологии разработка 
операционных систем 

Этап формирования знаний 

ПК -10.2 Умеет: 
разрабатывать ТЗ на 
разработку систем 
управления базами данных 
и операционных систем 

Этап формирования умений 

ПК - 10.3 Владеть: 
навыками организации и 
проведения учебно-
исследовательской, научно-
исследовательской, 
проектной и иной 
деятельности в ходе 
выполнения 
профессиональных функций 

Этап формирования 
навыков и получения опыта 

ПК-11  ПК-11.1 Знать: 
теоретические основы и 
методологию технического 
руководства проектно-
изыскательскими работами 
при проектировании 
объектов, ввод в действие и 
освоение проектных 
мощностей 

Этап формирования знаний 

ПК -11.2 Уметь: проводить  
техническое руководства 
проектно-изыскательскими 
работами при 
проектировании объектов, 
ввод в действие и освоение 
проектных мощностей 

Этап формирования умений 

ПК -11.3 Владеет навыками 
организации и проведения 

Этап формирования 
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учебно-исследовательской, 
научно-исследовательской, 
проектной и иной 
деятельности в ходе 
выполнения 
профессиональных функций 

навыков и получения опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 
оценивания 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-10 

ПК-11 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 

Уровень освоения 
программного 

материала, логика и 
грамотность 

изложения, умение 
самостоятельно 

обобщать и излагать 
материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
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изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-10 

ПК-11 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-10 

ПК-11 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение 
практических заданий 
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и задач, владение 
навыками и умениями 

при выполнении 
практических 

заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 

 

4.4 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 

 
Теоретический блок вопросов: 

1. Управление аналитическими работами и подразделением. 
2. Правила разработки структурных взаимосвязей подразделений предприятия.   
3. Разработка технико-коммерческого предложения и участие в его защите. 
4. Разработка методик выполнения аналитических работ подразделениями 

предприятия (на примере подразделения системных аналитиклов). 
5. Планирование аналитических работ в информационно-технологическом (далее 

- ИТ) проекте. 
6. Организация аналитических работ в ИТ-проекте. 
7. Контроль аналитических работ в ИТ-проекте. 
8. Составление отчетов об аналитических работах в ИТ-проекте. 
9. Оценка квалификации, аттестация и планирование профессионального 

развития системных аналитиков. 
10. Управление процессами разработки и сопровождения требований к системам и 

управление. 
11. Управление аналитическими ресурсами и компетенциями. 
12. Управление инфраструктурой разработки и сопровождения требований к 

системе. 
13. Разработка внутреннего распорядка дня для подразделения системных 

аналитиков предприятия. 
 
Аналитическое задание: 

1. В каких случаях нужно утверждать правила внутреннего трудового распорядка 
Правила внутреннего трудового распорядка должны быть в любой организации, 
поскольку многие вопросы трудовых отношений должны быть урегулированы именно 
такими правилами в силу положений Трудового кодекса РФ, например ч. 1 ст. 100, ч. 
3, 4 ст. 189 ТК РФ. Вы можете не утверждать Правила лишь в том случае, если ваша 
организация является микропредприятием. Однако в этом случае, если вы 
отказываетесь от Правил, вам придется включать в трудовые договоры с работниками 
все те условия, которые обязательно должны быть в Правилах (ч. 1 ст. 309.1, ст. 309.2 
ТК РФ). Кроме того, если вы утратите статус микропредприятия, то с учетом ч. 2 ст. 
309.1 ТК РФ вам придется утвердить Правила. Сделать это нужно будет в течение 
четырех месяцев с даты, когда в единый реестр субъектов малого и среднего 
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предпринимательства будут внесены изменения об утрате вами такого статуса. 
Поэтому, возможно, вам лучше разработать и утвердить Правила, даже если ваша 
организация - микропредприятие. Ведь в этом случае вам как минимум не придется 
перегружать условия трудовых договоров с работниками. А если статус 
микропредприятия будет утрачен - в срочном порядке разрабатывать такие Правила с 
нуля. 

  
2. Что предусмотреть в правилах внутреннего трудового распорядка 
Обычно правила внутреннего трудового распорядка состоят из разделов, которые 
обязательно должны быть в этом локальном нормативном акте в силу требования 
закона, а также из дополнительных разделов, которые можно включить по вашему 
усмотрению с учетом специфики вашей организации. 
Внимание! Многие упускают из виду, что в ч. 4 ст. 189 ТК РФ перечислены 
необходимые для включения в Правила разделы. Например, составляя Правила, 
некоторые забывают указать меры взыскания или не указывают информацию об 
ответственности сторон трудового договора. Однако это может вызвать вопросы у 
проверяющих органов. Далее мы расскажем вам обо всех необходимых разделах, 
которые следует включить в Правила. 
Обязательно предусмотрите в Правилах следующие разделы (ч. 4 ст. 189 ТК РФ): 
1)порядок приема работников; 
2)порядок увольнения работников; 
3)основные права работника и работодателя; 
4)основные обязанности работника и работодателя; 
5)ответственность работника и работодателя; 
6)режим работы; 
7)время отдыха; 
8)меры поощрения работников; 
9)взыскания к работникам. 
Также вы можете включить в Правила и иные положения, которые характерны 
для вашей организации и позволят вам урегулировать трудовые отношения (ч. 4 
ст. 189 ТК РФ). Самое главное - они не должны ухудшать положения работников 
по сравнению с установленным в нормативных правовых актах, коллективном 
договоре, соглашениях. Иначе такие положения Правил нельзя применять (ч. 4 ст. 
8 ТК РФ). 

  
2.1. Раздел "Порядок приема работников" 
Включите в этот раздел информацию о документах, которые работник должен представить 
при приеме на работу, информацию о допуске к работе, об испытательном сроке, требования 
к заключению трудового договора, оформлению приказа о приеме на работу, трудовой 
книжки, сведений о трудовой деятельности. См. Обзор. 
Поскольку все эти вопросы четко регламентированы законом, вам достаточно 
процитировать информацию из гл. 10 и 11 ТК РФ, в частности ст. ст. 61, 65, 66.1, 70 ТК РФ. 
Дополнительно вы можете предусмотреть, например: заполнение специальной анкеты при 
приеме на работу, информацию об оформлении электронных пропусков для учета входа и 
выхода работника, подачу непосредственным руководителем данных в бухгалтерию о 
приеме нового работника. 
  
2.2. Раздел "Порядок увольнения работников" 
Поскольку увольнение работников детально описано в законе, в данном разделе 
рекомендуем предусмотреть следующую фразу: "Прекращение трудового договора 
регулируется гл. 13 Трудового кодекса РФ". 
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Дополнительно рекомендуем уточнить порядок передачи дел при увольнении работника 
(кому и как работник должен передать дела, в какие сроки), сдачи материальных ценностей и 
документов, оформления обходного листа (форму такого листа можно сделать приложением 
к правилам внутреннего трудового распорядка). 
  
  
  
2.3. Раздел "Основные права работника и работодателя" 
Основные права работника и работодателя четко прописаны в ч. 1 ст. 21, ч. 1 ст. 22 ТК РФ. 
Вы можете продублировать как все положения об основных правах работника и 
работодателя, так и некоторые из них, указав, что все остальное перечислено в указанных 
нормах. 
На практике дополнительно включают следующие права-гарантии для работников (если 
принимают решение их предоставлять): медицинское страхование по программе 
добровольного медицинского страхования, доплату по больничному листу и др. 
  
2.4. Раздел "Основные обязанности работника и работодателя" 
Основные обязанности работника и работодателя, так же как и их права, закреплены в ч. 2 
ст. 21, ч. 2 ст. 22 ТК РФ. 
Вы можете продублировать как все нормы об обязанностях работника и работодателя, так и 
некоторые из них, указав, что все остальное перечислено в приведенных нормах. 
С учетом специфики вашей организации дополнительно вы можете включить и другие 
обязанности работника, например: сообщать о болезни непосредственному руководителю по 
телефону в день, когда открыт листок нетрудоспособности, использовать сеть Интернет на 
рабочем месте только в рабочих целях, быть вежливым с коллегами и клиентами, соблюдать 
установленный в организации дресс-код. 
  
2.5. Раздел "Ответственность работника и работодателя" 
Ответственность работника и работодателя урегулирована законом. Здесь у работодателя нет 
возможности предусмотреть что-то сверх того, что предлагает закон. 
Поэтому вы можете включить следующую формулировку в данный раздел: "Работник и 
работодатель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. В 
частности, работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в 
соответствии со ст. ст. 192, 193 Трудового кодекса РФ. Стороны трудового договора несут 
материальную ответственность в случаях и порядке, предусмотренных Трудовым кодексом 
РФ и иными федеральными законами". 
Дополнительно вы можете указать порядок привлечения работника и работодателя к 
ответственности. Например, чтобы описать порядок привлечения работника к 
дисциплинарной ответственности, руководствуйтесь ст. ст. 192, 193 ТК РФ. 
Внимание! Иногда в этом разделе упоминают один вид ответственности. Например, 
указывают на дисциплинарную ответственность работника, забывая указать на 
материальную ответственность сторон трудового договора. Это рискованно, ведь в ч. 4 ст. 
189 ТК РФ не уточняется, что достаточно указать только какой-то один вид ответственности, 
и контролирующие органы могут привлечь в этом случае к ответственности по ч. 1, 2 ст. 5.27 
КоАП РФ. Поэтому мы предложили вам наименее рисковую формулировку. 
Например, возможна ситуация, когда государственная инспекция труда посчитает, что 
указание одного вида ответственности недостаточно. В этом случае вас могут привлечь к 
ответственности по ч. 1, 2 ст. 5.27 КоАП РФ. 
  
2.6. Раздел "Режим работы" 
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Укажите режимы работы, которые есть в вашей организации. Описывая режим работы, 
учтите, что рабочее время не должно превышать 40 часов в неделю (либо установленную 
норму рабочего времени за учетный период - например, месяц, квартал, год) (ч. 2, 3 ст. 91, ч. 
1, 3 ст. 104 ТК РФ). Также учтите, что норма рабочего времени у некоторых категорий 
работников, например у инвалидов I или II группы, меньше (ч. 1 ст. 92 ТК РФ). 
Чтобы прописать режим работы, укажите, в частности (ч. 1 ст. 100 ТК РФ): 

1)продолжительность рабочей недели, например: пятидневная с двумя выходными, 
шестидневная с одним выходным днем, рабочая неделя с выходными днями по скользящему 
графику; 

2)продолжительность рабочего дня (смены); 
3)время начала и окончания работы; 
4)количество смен в сутки (если работа сменная); 
5)чередование рабочих и нерабочих дней; 
6)порядок введения суммированного учета рабочего времени - если такой учет требуется 

ввести в вашей организации в соответствии с ч. 1 ст. 104 ТК РФ (ч. 4 ст. 104 ТК РФ). 
Например, определите, сколько длится учетный период (ч. 1 ст. 104 ТК РФ). Если работать 
при суммированном учете будут по графику, рекомендуем определить в Правилах порядок 
составления, утверждения графика и доведения его до работников. Например, графики 
сменности составляются с учетом мнения представительного органа работников (при 
наличии) и доводятся до сведения работников не позднее чем за месяц до введения их в 
действие (ч. 3, 4 ст. 103 ТК РФ). 
Для некоторых специфических категорий работников могут быть установлены особенности 
режима рабочего времени в силу ч. 2 ст. 100 ТК РФ, поэтому если у вас такие работники 
есть, то учтите эти особенности при составлении Правил. Например, особенности 
установлены для работников транспорта. 
Если вы договорились, что отдельные работники будут работать по индивидуальному 
режиму работы, нехарактерному для вашей организации, то такой режим работы в правила 
внутреннего трудового распорядка включать не обязательно. Достаточно включить такой 
индивидуальный режим работы в трудовой договор с работником (ч. 2 ст. 57, ч. 1 ст. 100 ТК 
РФ). Например, рекомендуем так поступить, если только у конкретного работника 
установлен неполный рабочий день либо ненормированное рабочее время. 
  
2.7. Раздел "Время отдыха" 
Перечислите все виды отдыха в Правилах, так как в ч. 4 ст. 189 ТК РФ не установлено, какие 
именно виды времени отдыха включаем, а какие нет. 
Поэтому опишите подробно все виды времени отдыха, которые предоставляются работникам 
с учетом ст. 107 ТК РФ, а именно: перерывы в течение рабочего дня (смены), ежедневный 
(междусменный) отдых, выходные дни, нерабочие праздничные дни, отпуска. 
Далее приводим информацию о самых распространенных видах отдыха и о том, что нужно 
учитывать, когда вы прописываете в Правилах информацию о них. 
Перерыв для отдыха и питания (обеденный перерыв), время его предоставления и 
продолжительность. Минимальная его продолжительность - полчаса в день, максимальная - 
два часа в день. Вы можете указать, что такой перерыв не предоставляется работникам, если 
установленная им продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает четырех 
часов. Индивидуальные условия отдельных работников вы вправе включить в их трудовые 
договоры, в Правила это включать не обязательно (ч. 2 ст. 57, ч. 1, 2 ст. 108 ТК РФ). 
Выходные дни, предоставляемые работникам (ч. 1 ст. 111 ТК РФ). Как правило, общий 
выходной день - воскресенье (ч. 2 ст. 111 ТК РФ). 
Например, если у работников пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями, так и 
укажите эти дни, например: "Работникам предоставляются выходные дни - суббота и 
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воскресенье". Как правило, выходные дни при пятидневной рабочей неделе предоставляются 
подряд (ч. 2 ст. 111 ТК РФ). 
Если приостановка работы в выходные дни у вас невозможна, например, при непрерывном 
производстве, то с учетом ч. 3 ст. 111 ТК РФ укажите очередность предоставления таких 
выходных. Например, по графику 2 рабочих дня/2 выходных дня или согласно графику 
сменности. 
  
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск. Укажите продолжительность такого отпуска 
для работников. Его минимальная продолжительность - 28 календарных дней (ч. 1 ст. 115 ТК 
РФ). Могут быть работники, которым положен отпуск длиннее (ч. 2 ст. 115 ТК РФ). 
Например, работникам-инвалидам положен отпуск не менее 30 календарных дней (ч. 5 ст. 23 
Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ). Чтобы не перечислять все случаи, вы можете 
процитировать в Правилах положения ст. 115 ТК РФ. 
Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска. Перечислите все виды 
дополнительных отпусков, которые предоставляются вашим работникам с учетом ст. ст. 116 
- 119 ТК РФ, и укажите продолжительность этих отпусков. Например, нужно обязательно 
предусмотреть в Правилах продолжительность дополнительного отпуска тем работникам, 
которым вы установили ненормированный рабочий день (если такие положения не 
содержатся в вашем коллективном договоре). Продолжительность такого отпуска должна 
быть не менее трех календарных дней (ч. 1 ст. 119 ТК РФ). 
Дополнительно обращаем внимание, что, описывая время отдыха, вы можете не указывать 
в Правилах информацию о нерабочих праздничных днях (Письмо Роструда от 15.05.2015 N 
1168-6-1). Они устанавливаются законом. 
  
2.8. Раздел "Меры поощрения работников" 
Вы можете указать основные виды поощрений за труд - объявление благодарности, 
премирование, награждение ценным подарком, почетной грамотой, представление к званию 
лучшего по профессии (ч. 1 ст. 191 ТК РФ). 
Если у вас предусмотрены другие меры поощрения, вы можете также их прописать в 
Правилах (ч. 2 ст. 191 ТК РФ). Либо включить следующую формулировку: "Работодатель 
вправе поощрить работников иным образом". 
Порядок премирования вы можете подробно не указывать в Правилах, а сделать, например, 
ссылку на действующее у вас Положение о премировании работников. 
  
2.9. Раздел "Меры взыскания, применяемые к работникам" 
Перечислите дисциплинарные взыскания, которые можно применить к работникам: 
замечание, выговор или увольнение по соответствующему основанию (ч. 1 ст. 192 ТК РФ). 
Рекомендуем указать в Правилах конкретные нарушения трудовой дисциплины, за которые в 
вашей организации налагают дисциплинарные взыскания, а также порядок их применения и 
снятия дисциплинарных взысканий (ст. ст. 193, 194 ТК РФ). 
  
2.10. Раздел "Иные вопросы регулирования трудовых отношений" 
Рекомендуем указать в Правилах даты выплаты зарплаты. Тогда не нужно, например, 
включать это условие в трудовой договор (ч. 6 ст. 136 ТК РФ). И если дата изменится, вам не 
придется заключать со всеми работниками дополнительные соглашения к трудовым 
договорам. Формулировка с учетом требований ч. 6 ст. 136 ТК РФ может быть следующей: 
"Заработная плата выплачивается работнику каждые полмесяца. Первая часть заработной 
платы выплачивается 20-го числа текущего месяца, вторая - 5-го числа месяца, следующего 
за расчетным". Обратите внимание, что использование формулировок "не позднее" при 
определении даты выплаты незаконно, так как нужно определить именно конкретный день 
выплаты (ч. 6 ст. 136 ТК РФ). 
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Рекомендуем также предусмотреть в Правилах обязанность работников представить справки 
медорганизаций, подтверждающие прохождение диспансеризации в день (дни) 
освобождения от работы. Это касается, например, работников, достигших возраста 40 лет (ч. 
2, 5 ст. 185.1 ТК РФ). 
Другие дополнительные вопросы вы можете включать с учетом ч. 4 ст. 189 ТК РФ в 
конкретных тематических разделах. 

 

Образец правил внутреннего трудового распорядка 
  
3. Как утвердить правила внутреннего трудового распорядка 
Порядок утверждения правил внутреннего трудового распорядка различается в зависимости 
от того, есть у вас профсоюз или нет. Также учтите некоторые нюансы, если ваши Правила 
являются приложением к коллективному договору. 
Если у вас нет профсоюза, то вам достаточно издать приказ об утверждении Правил и (или) 
использовать специальный гриф утверждения. 
Если у вас есть профсоюз, то вам нужно поступить следующим образом. 
Направьте проект правил внутреннего трудового распорядка и обоснование по нему в 
профсоюз (выборный орган первичной профсоюзной организации, как правило, это 
профком) (ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 372 ТК РФ). 
В обосновании к проекту вы можете указать, что данный проект Правил подготовлен с 
целью определения в организации трудового распорядка, а также регламентации различных 
вопросов, касающихся регулирования трудовых отношений в организации, с учетом ч. 3, 4 
ст. 189, ч. 1 ст. 190 ТК РФ. 
В течение пяти рабочих дней после получения этих документов профсоюз должен дать вам 
ответ (ч. 2 ст. 372 ТК РФ). 
Если профсоюз дал вам мотивированное мнение-согласие, то утвердите Правила (ч. 1 ст. 190 
ТК РФ). Для этого рекомендуем издать соответствующий приказ и (или) поставить на первой 
странице Правил гриф утверждения. 
Если вам вернулись предложения по уточнению Правил, вы можете их принять. Тогда 
просто уточните содержание Правил, затем утвердите Правила по вышеуказанной схеме. 
В случае когда вы не согласны с предложениями, вам нужно провести в течение трех дней 
после получения мотивированного мнения дополнительные консультации с профсоюзом. 
Все пункты, по которым вам не удалось достигнуть с ним согласия, оформите протоколом (ч. 
3, 4 ст. 372 ТК РФ). Обратите внимание, что профсоюз в этом случае может обратиться в суд 
или государственную инспекцию труда, а также начать процедуру коллективного трудового 
спора (ч. 4 ст. 372 ТК РФ). 
Четко следуйте предложенному порядку, чтобы избежать риска привлечения к 
административной ответственности по ч. 1, 2 ст. 5.27 КоАП РФ. 
Если Правила являются приложением к коллективному договору, полагаем, что при их 
подготовке также следует проводить коллективные переговоры и после утверждения Правил 
направить их вместе с коллективным договором на уведомительную регистрацию в орган по 
труду в соответствии с ч. 1 ст. 50 ТК РФ. Такие выводы сделаны с учетом ч. 1 ст. 36, ч. 2 ст. 
190 ТК РФ. 
  
3.1. Как составить приказ об утверждении правил внутреннего трудового распорядка 
Приказ об утверждении правил внутреннего трудового распорядка составьте в произвольной 
форме, так как нормативно установленной нет. 
В приказе рекомендуем указать: что в вашей организации утверждаются правила 
внутреннего трудового распорядка, дату, с которой они действуют, лицо, ответственное за 
ознакомление работников с этими правилами. 

 

Образец приказа об утверждении правил внутреннего трудового распорядка 
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4. Как ознакомить работника с правилами внутреннего трудового распорядка 
Ознакомьте работников с Правилами под подпись (ч. 2 ст. 22 ТК РФ). Вновь принимаемых 
работников ознакомить с Правилами нужно до подписания трудового договора (ч. 3 ст. 68 
ТК РФ). На практике используют разные способы ознакомления с Правилами, например лист 
ознакомления, который может быть оформлен приложением к Правилам или трудовому 
договору, отдельный журнал ознакомления. 
Полагаем, что наиболее предпочтительным способом является лист ознакомления, 
оформленный в качестве приложения к Правилам, поскольку он будет их неотъемлемой 
частью. 
Составьте такой лист в произвольной форме. Рекомендуем включить в него: 

1)реквизиты утвержденных Правил; 
2)Ф.И.О. и должность работников, которых вы знакомите с Правилами. Вы можете указать 

также подразделение, в котором эти работники трудятся; 
3)дату ознакомления с Правилами и подписи работников, свидетельствующие об ознакомлении. 

Если работник отказывается ознакомиться с Правилами, рекомендуем зачитать ему их при 
свидетелях и составить акт о том, что он ознакомлен устно и отказался поставить подпись об 
ознакомлении. Если работник нарушит требования Правил в дальнейшем, вы сможете 
доказать, что он знал о них, несмотря на то что подписи об ознакомлении нет. Кроме того, 
если отсутствие подписи об ознакомлении вызовет вопросы у проверяющих органов, такой 
документ позволит вам избежать ответственности по ч. 1, 2 ст. 5.27 КоАП РФ, поскольку вы 
предприняли все действия, чтобы исполнить требования ч. 2 ст. 22, ч. 3 ст. 68 ТК РФ. 
  

 
Пример формы листа ознакомления 

Лист ознакомления 
с Правилами внутреннего трудового распорядка 

ООО "Весна" от XX.XX.20XX N 1 
  

N 
п/п 

Ф.И.О. 
работника 

Структурное подразделение, 
наименование должности 

Дата 
ознакомления 

Подпись 
работника 

1 Иванов Петр 
Алексеевич 

Хозяйственный отдел, 
разнорабочий 

XX.XX.20XX Иванов 

  
  
Оценка рисков при нарушении порядка составления и утверждения правил 
внутреннего трудового распорядка 
У вас может возникнуть риск ответственности по ч. 1, 2 ст. 5.27 КоАП РФ, в частности, если: 

1)в правилах внутреннего трудового распорядка не хватает обязательных в силу ч. 4 ст. 189 ТК 
РФ положений; 

2)нарушен порядок утверждения Правил. Например, в нарушение ч. 1 ст. 190 ТК РФ не учтено 
мнение выборного органа первичной профсоюзной организации. 
 

 
4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ 
Магистратуры/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
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обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования -  программам магистратуры, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам Магистратуры, 
программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 
социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Казанский, А. А.  Прикладное программирование на Excel 2019 : учебное пособие 
для вузов / А. А. Казанский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 171 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12022-6. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451407. 

2. Кубенский, А. А.  Функциональное программирование : учебник и практикум для 
вузов / А. А. Кубенский. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 348 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-9242-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451097. 

3. Маркин, А. В.  Программирование на SQL в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 
вузов / А. В. Маркин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
403 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12256-5. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452357 

4. Осокин, А. Н.  Теория информации : учебное пособие для вузов / А. Н. Осокин, 
А. Н. Мальчуков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 205 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-7064-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451423. 

  5.1.2. Дополнительная литература 
1. Программирование: математическая логика : учебное пособие для вузов / 

М. В. Швецкий, М. В. Демидов, А. В. Голанова, И. А. Кудрявцева. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 675 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-11009-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/439066. 

2. Нефедов, В. И.  Общая теория связи : учебник для вузов / В. И. Нефедов, 
А. С. Сигов ; под редакцией В. И. Нефедова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 
495 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01326-9. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450265. 

3. Гисин, В. Б.  Дискретная математика : учебник и практикум для вузов / 
В. Б. Гисин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Высшее образование). — 
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ISBN 978-5-534-00228-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450129. 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины 

№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека 
онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных 
заведений, публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты 
более 34 млн научных публикаций и 
патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/  

 

4. База данных 
«EastView» 

Полнотекстовая база данных периодических 
изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 
5.  База данных 

международного 
индекса научного 
цитирования  
«Scopus» 

Библиографическая и реферативная база 
данных и инструмент для отслеживания 
цитируемости статей, опубликованных в 
научных изданиях 

http://www.scopus.com 

6. Международный 
индекс научного 
цитирования «Web 
of Science»  

Поисковая интернет-платформа, 
объединяющая реферативные базы данных 
публикаций в научных журналах и патентов, 
в том числе базы, учитывающие взаимное 
цитирование публикаций. Web of Science 
охватывает материалы по естественным, 
техническим, общественным, гуманитарным 
наукам и искусству.  

http://webofknowledge.
com 
 

 

7. Электронная 
библиотека 
«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет доступ более чем 
к 30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Разработка регламентов работы 

подразделений предприятия»  предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 



54 

 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 
семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 
комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной дисциплины, 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 
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− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 
допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 
право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение 
1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
2. Acrobat Reader DC 
3. Операционная система Windows 7  
4. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
5. Справочно-правовая система Консультант+  
6. Acrobat Reader DC  
7. 7-Zip  
8. SKYDNS 
9. TrueConf(client) 

 
*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины. 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
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№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека 
онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных 
заведений, публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты 
более 34 млн научных публикаций и 
патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/  

 

4. База данных 
«EastView» 

Полнотекстовая база данных периодических 
изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования  
«Scopus» 

Библиографическая и реферативная база 
данных и инструмент для отслеживания 
цитируемости статей, опубликованных в 
научных изданиях 

http://www.scopus.com 

6. Международный 
индекс научного 
цитирования «Web 
of Science»  

Поисковая интернет-платформа, 
объединяющая реферативные базы данных 
публикаций в научных журналах и патентов, 
в том числе базы, учитывающие взаимное 
цитирование публикаций. Web of Science 
охватывает материалы по естественным, 
техническим, общественным, гуманитарным 
наукам и искусству.  

http://webofknowledge.
com 
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№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

7. Электронная 
библиотека 
«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет доступ более чем 
к 30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru 

 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Разработка регламентов работы подразделений 

предприятия»  в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 
по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника (магистратуры) 
направленность «Теоретическая информатика» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины «Разработка регламентов работы подразделений 

предприятия»   применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 
электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Разработка регламентов работы подразделений 

предприятия»  предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор 
конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Разработка регламентов работы подразделений 

предприятия»  предусмотрено применением электронного обучения. 
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Учебные часы дисциплины «Разработка регламентов работы подразделений 

предприятия»  предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 
обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 
применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный 
учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

Методика применения дистанционных образовательных технологий при реализации 
учебной дисциплины «Разработка регламентов работы подразделений предприятия» 

представлена в приложениях основной профессиональной образовательной программы по 
направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника (магистратуры) 

направленность «Теоретическая информатика»  (Магистратура). 
В рамках учебной дисциплины «Разработка регламентов работы подразделений 

предприятия»  предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной 
профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний о современных компьютерных технологиях с последующим применением их в 
профессиональной сфере в производственно-технологический, педагогической инаучно-
исследовательской деятельности.  

Задачи учебной дисциплины: 
- научиться применять компьютерные технологии в профессиональной деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы магистратуры  

Учебная дисциплина «Основы клиентских веб-технологий и языков программирования» 

реализуется в обязательной части основной профессиональной образовательной программы 
по направлению подготовки направлению 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 
(магистратуры) направленность «Теоретическая информатика» очной и заочной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Основы клиентских веб-технологий и языков 

программирования» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в 
ходе освоения программного материала бакалавриата «направлению « Информатика и 
вычислительная техника» (бакалавриат) . 

Изучение учебной дисциплины «Основы клиентских веб-технологий и языков 

программирования» является базовым для последующего освоения программного материала 
производственных (технологических) практик и работы над магистерской диссертацией. 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения компетенций   

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: ПК-7; ПК-9. в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой высшего образования – программа Магистратуры по 
направлению подготовки направлению 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

(магистратуры) направленность «Теоретическая информатика» (магистр). 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: ПК-7; ПК-9. 
 

Категория 
компетенций 

Код 
компете

н-ции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 
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Профессиональная  ПК-7 Проектирование 
сложных 
пользовательских 
интерфейсов  

 

ПК-7.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции  

ПК-7..ИД-2. 
Планирует, 
организует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 

ПК-7.ИД-3. 
Применяет 
методы 
анализа 
результатов 
практической 
деятельности в 
рамках 
компетенции и 
формулирует 
на их основе 
способы 
решения 
поставленных 
задач и 
способы 
устранения 
выявленных 
ошибок 

 ПК-7.1 Знать: 
теоретические основы 
и технологии 
проектирования 
сложных 
пользовательских 
интерфейсов  

 

ПК -7.2 Уметь: 
разрабатывать 
системное 
интерфейсы, в т.ч. 
интуитивное 
понятные   

 

ПК - 7.3  Владеть: 
навыками 
организации и 
проведения учебно-
исследовательской, 
научно-
исследовательской, 
проектной и иной 
деятельности в ходе 
выполнения 
профессиональных 
функций 
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Профессиональная  ПК-9  ПК-9.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции  

ПК-9.ИД-2. 
Планирует, 
организует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 

ПК-9.ИД-3. 
Применяет 
методы 
анализа 
результатов 
практической 
деятельности в 
рамках 
компетенции и 
формулирует 
на их основе 
способы 
решения 
поставленных 
задач и 
способы 
устранения 
выявленных 
ошибок 

ПК-9.1 Знать:  
теоретические основы 
и технологиями 
разработка систем 
управления базами 
данных  

 

 

 

ПК -9.2 Умеет: 
разрабатывать ТЗ на 
разработка систем 
управления базами 
данных  

 

 

ПК - 9.3 Владеть: 
навыками 
организации и 
проведения учебно-
исследовательской, 
научно-
исследовательской, 
проектной и иной 
деятельности в ходе 
выполнения 
профессиональных 
функций  
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 4 семестре, составляет 2 зачетных 
единиц. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

4         
Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 36 36         

Учебные занятия лекционного типа 6 6         
из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия             
из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия 10 10         
из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 20 20         
из них: в форме практической подготовки 16 16         

Самостоятельная работа обучающихся 27 27         
из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 9 9         
Форма промежуточной аттестации   зачет         
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 72 72         

заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

3 4       
Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 16 8 8       

Учебные занятия лекционного типа 4 4         
из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия             
из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия 4   4       
из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 8 4 4       
из них: в форме практической подготовки 4   4       

Самостоятельная работа обучающихся 52 28 24       
из них: в форме практической подготовки             



9 

 

Контроль промежуточной аттестации 4   4       
Форма промежуточной аттестации     зачет       
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 72 36 36       

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
В

се
го

 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 1.1 31 13   18 8 4       4   10 8 

Раздел 1.2 32 14   18 8 2       6   10 8 

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

9                         

Общий объем, 
часов 

72 27   36 16 6       10   20 16 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

Общий объем, 
часов 

72 27   36 16 6       10   20 16 
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заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1.1 36 36   8   4           4   

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

                          

Общий объем, 
часов 

36 28   8   4           4   

Форма 
промежуточной 
аттестации 

  

Модуль 2 (семестр 4) 

Раздел 2.1 32 24   8 4         4   4 4 

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

4                         

Общий объем, 
часов 

36 24   8 4         4   4 4 
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Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

Общий объем, 
часов 

72 52   16 4 4       4   8 4 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 

 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 1.1 13 5 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2 14 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
27 11   12   4   

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
27 11   12   4   
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заочная форма обучения  

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1.1 36 17 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
28 17   17   2   

Модуль 2 (семестр 4) 

Раздел 2.1 24 11 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
24 11   11   2   

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
52 28   28   4   

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

МОДУЛЬ 1. Раздел 1.1  Типы языков, используемых в веб-технологиях 

Цель: овладение языками программирования в веб-технологиях.  

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Веб-технологии — это совокупность различного программного обеспечения, 
направленного на создание, управление, представление, обмен, хранение и 
обработку информации, используемой в Глобальной сети («Интернет») или 
разделить языки, используемые в веб-технологиях? 
 В зависимости от характера применения: 
1. Языки разметки и представления — языки, используемые для определения 
структуры и вида информации, с учётом логики взаиморасположения и 
смыслового значения отдельных её частей. 
Пример: Выделение части текста курсивом или полужирным шрифтом для 

привлечения внимания читателей к данной части текста; выделение части 

текста в качестве основного заголовка (подзаголовка и т.д.). 
2. Языки программирования — языки, используемые для определения 
последовательности действий определённого оборудования при создании, 
сохранении, передаче, изменении информации. 
Пример: описание алгоритма обработки данных, полученных из html-формы 

(обработка заказа или заявки); определение алгоритмов интерактивности 

различных элементов веб-страницы (выпадающие блоки навигации, галерея 

изображений и т.п.) 
2. В зависимости от места применения: 
1. Клиентские языки (Front-end) — языки, исполнение которых происходит на 
оборудовании получателя определённой информации. 
Пример: интерпретация разметки информации всегда производится на 

оборудовании получателя (посетителя веб-сайта), при помощи определённого 

программного обеспечения (например, Браузера). 
2. Серверные языки (Back-end) — языки, исполнение которых происходит на 
оборудовании источника определённой информации. 
Пример: исполнение сценария, отвечающего за обработку полученного заказа 

или заявки, происходит на сервере, т.е. на оборудовании, на котором размещён 

веб-сайт. 
  
Основные языки, используемые в веб-технологиях: 
  
1. CSS (Cascading Style Sheets — каскадные таблицы стилей) — это 
формальный, клиентский язык, используемый для определения внешнего вида 
документа, созданного при помощи языка разметки. В подавляющем большинстве 
случаев используется для описания внешнего вида веб-страниц, созданных при 
помощи языка разметки HTML. 
2. HTML (HyperText Markup Language — «язык гипертекстовой разметки») — 
стандартизированный язык разметки документов. Разметка большинства веб-
страниц в сети Интернет описана на языке HTML. HTML был разработан на 
основе стандартного обобщённого языка разметки (SGML). Из-за своей 
стандартизации (каждый элемент языка имеет собственное назначение) получил 
широкое применение. Является наиболее простым в освоении и использовании, 
чем другие языки разметки (SGML, XML и т.п.); 
3. Java — язык программирования первоначально создававшийся для бытовых 
электронных устройств, но в дальнейшем был переориентирован на создание 
серверного программного обеспечения и клиентских приложений; 
4. Javascript — язык программирования, исполняемый на стороне клиента. 
Получил широкое распространение в браузерах, как язык сценариев, 
позволяющий придать элементам веб-страниц интерактивность. Одной из целей 
его разработки было создание языка, который может быть свободно использован 
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начинающими веб-программистами. Данный язык не принадлежит ни одной 
компании или организации; 
5. PHP (Hypertext PreProcessor — «Препроцессор гипертекста») — язык 

программирования, исполняемый на стороне сервера, предназначенный для 
подготовки веб-документа перед его передачей на сторону клиента (например, в 
браузер посетителя веб-сайта). Используется для проектирования различных веб-
приложений. Является одним из наиболее популярных языков, применяемых при 
создании динамических веб-сайтов; 
6. Python — многофункциональный, интенсивно развивающийся язык 

программирования, используемый для создания программного обеспечения и 
приложений различной направленности и области применения, в т.ч. и веб-среде. 
В веб-среде используется при создании динамических веб-сайтов, серверных 
приложений и программного обеспечения, и при решении различных сетевых 
задач; 
7. Ruby — многофункциональный язык программирования, используемый при 
решении задач в различных сферах компьютерных технологий. В веб-среде 
используется для проектирования серверных приложений, в т.ч. динамических 
веб-сайтов. 
  

Сводная таблица типизации языков, используемых в веб-технологиях 

 

1.  Java-апплеты (Java-applet). Апплеты используются для предоставления интерактивных 
возможностей веб-приложений, которые не могут быть предоставлены HTML; 

2. Java-сервлеты (Java-servlet). Сервлет является интерфейсом Java, реализация которого 
расширяет функциональные возможности сервера. 

вопросы для самоподготовки: 
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1. Непосредственное руководство процессами разработки программного обеспечения на 
примере совокупности различного программного обеспечения, направленного на 
создание, управление, представление, обмен, хранение и обработку информации, 
используемой в Глобальной сети («Интернет») 

2. Руководство разработкой программного кода 
3. Руководство проверкой работоспособности программного обеспечения 
4. Выбор языка программирования для конкретной задачи веб-технологии 
5. Руководство интеграцией программных модулей и компонентов программного 

обеспечения 
6. Руководство разработкой проектной и технической документации 
7. Управление запросами на изменения, дефектами и проблемами в программном 

обеспечении 
8. Управление конфигурациями и выпусками программного продукта 
9. Руководство разработкой технических спецификаций программного обеспечения 
10. Руководство проектированием программного обеспечения 
11. Управление процессом разработки программного обеспечения 
12. Формализация и документирование требований к функциям системы 
13. Разработка (частного) технического задания на систему и подсистему клиентского 

веб-приложения 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 
1. Форма практического задания: лабораторная работа – применение языка 

HTML (HyperText Markup Language — «язык гипертекстовой разметки») — 
стандартизированный язык разметки документов в процессе разработки БД 

интерактивной электронной технической документации (ИЭТР)  
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: 
1. форма рубежного контроля – Отчет по лабораторной работе (разработка базы 

данных  интерактивной электронной технической документации (ИЭТР, применения 

языка разметки HTML)  
 

МОДУЛЬ 1. Раздел 1.2  Распространенные клиентские веб-технологии 
Цель: Изучить распространенные клиентские веб-технологии. Использовать тезис: 

Веб-сайты должны выглядеть одинаково хорошо как изнутри, так и снаружи". — Пол Куксон 

(Paul Cookson) 

  
Перечень изучаемых элементов содержания 

Приложения ASP.NET Core являются веб-приложениями и обычно используют 
располагающиеся на стороне клиента веб-технологии, такие как HTML, CSS и 
JavaScript. Разделяя содержимое страницы (HTML), ее макет и стиль (CSS), а 
также поведение (JavaScript), сложные веб-приложения реализуют принцип 
разделения задач. Если эти задачи не связаны друг с другом, это значительно 
упрощает последующие изменения структуры, проекта или поведения 
приложения.В отличие от относительно устоявшихся сегментов HTML и CSS, 
JavaScript активно развивается усилиями разработчиков платформ приложений и 
служебных программ, которые работают с веб-приложениями. В этой главе 
рассматривается несколько способов использования JavaScript, которые 
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применяют веб-разработчики, а также приводится обзор клиентских библиотек 
Angular и React. 

Разработка приложений MVC ASP.NET Core 

ASP.NET Core является кроссплатформенной средой с открытым исходным 
кодом для создания современных приложений, оптимизированных для работы в 
облаке. Приложения ASP.NET Core отличаются простотой и модульностью, а 
также реализуют встроенную поддержку внедрения зависимостей, что позволяет 
расширить возможности тестирования и сопровождения. В сочетании с моделью 
MVC, которая поддерживает создание современных веб-API в дополнение к 
приложениям на основе представлений, ASP.NET Core представляет собой 
эффективную платформу для разработки веб-приложений корпоративного 
уровня. 

 

MVC и Razor Pages 

ASP.NET Core MVC предлагает множество функций, которые могут быть 
полезны для создания веб-API и приложений. Термин MVC означает "модель — 
представление — контроллер", шаблон пользовательского интерфейса, который 
разбивает обязанности по ответу на запросы пользователей на несколько 
частей. В дополнение к использованию этого шаблона вы также можете 
реализовать функции в приложениях ASP.NET Core как Razor Pages. Razor Pages 
встроены в ASP.NET Core MVC и используют те же функции для 
маршрутизации, привязки модели, фильтров, авторизации и т. д. Но вместо 
отдельных папок и файлов для контроллеров, моделей, представлений и т. д., а 
также использования маршрутизации на основе атрибутов, Razor Pages 
помещаются в одну папку ("/Pages"), выстраивают маршрут на основе своего 
относительного расположения в этой папке и обрабатывают запросы с помощью 
обработчиков, а не действий контроллера. В результате при работе с Razor Pages 
все необходимые файлы и классы обычно размещаются рядом, а не 
распределяются по всему веб-проекту. При создании нового приложения 
ASP.NET Core необходимо мысленно составить план приложения, которое вы 
хотите создать. В Visual Studio вы выбираете из нескольких шаблонов. Три 
наиболее распространенных шаблона проекта: веб-API, веб-приложение и веб-
приложение (модель — представление — контроллер). Хотя вы принимаете это 
решение только при создании проекта, вы можете впоследствии передумать. В 
проекте веб-API используются стандартные контроллеры шаблона "модель — 
представление — контроллер", просто по умолчанию там нет 
представлений. Аналогичным образом шаблон веб-приложения по умолчанию 
использует Razor Pages, поэтому там тоже нет папки с представлениями. Вы 
можете добавить папку с представлениями в эти проекты позже для поддержки 
поведения на основе представлений. Проекты веб-API и "модель — 
представление — контроллер" не включают папку страниц по умолчанию, но ее 
можно добавить позже для поддержки поведения на основе Razor Pages. Эти три 
шаблона поддерживают три различных типа взаимодействия с пользователем по 
умолчанию: данные (веб-API), на базе страниц и на базе представлений. Но при 
желании вы можете сочетать некоторые или все эти шаблоны в одном проекте. 
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Razor Pages? 

Razor Pages — это подход по умолчанию для новых веб-приложений в Visual 
Studio. Razor Pages предлагает более простой способ создания функций 
приложения на основе страниц, например, формы в не одностраничных 
приложениях. При использовании контроллеров и представлений у приложений 
обычно были очень большие контроллеры, которые работали со множеством 
различных зависимостей и моделей представлений и возвращали множество 
различных представлений. Это приводило к массе сложностей, и контроллеры 
часто не могли эффективно следовать принципу единой ответственности или 
принципам открытости/закрытости. Razor Pages решает эту проблему за счет 
инкапсуляции логики на стороне сервера для данной логической "страницы" в 
веб-приложение с разметкой Razor. Страница Razor без серверной логики может 
просто состоять из файла Razor (например, Index.cshtml). Но большинство 
нетривиальных страниц Razor Pages будет иметь соответствующий класс модели 
страницы, которая по соглашению называется так же, как файл Razor с 
расширением .cs (например, Index.cshtml.cs). Модель страницы Razor сочетает в 
себе обязанности контроллера MVC и модели представления. Вместо обработки 
запросов с помощью методов действий контроллера выполняются обработчики 
модели страницы, такие как OnGet(), подготавливая к просмотру 
соответствующую страницу по умолчанию. Razor Pages упрощает процесс 
создания отдельных страниц в приложения ASP.NET Core, предоставляя при 
этом все архитектурные компоненты ASP.NET Core MVC. Это неплохой выбор 
по умолчанию для новых функциональных возможностей на основе страниц. 

Когда использовать MVC 

При создании веб-API шаблон MVC подходит больше, чем Razor Pages. Если 
проект будет предоставлять только конечные точки веб-API, в идеале следует 
начать с шаблона проекта веб-API. В противном случае вы можете легко 
добавить контроллеры и связанные конечные точки API для любого приложения 
ASP.NET Core. Шаблон MVC на основе представления следует использовать в 
том случае, если вы переносите имеющееся приложение ASP.NET MVC 5 или 
более ранней версии в ASP.NET Core MVC и хотите затратить минимум 
усилий. После завершения первоначальной миграции вы можете оценить, нужно 
ли использовать Razor Pages для новых функций или для миграции в целом. 
Независимо от выбранного подхода (Razor Pages или представления MVC) ваше 
приложение будет иметь схожую производительность и будет включать 
поддержку внедрения зависимостей, фильтров, привязки, проверки модели и 
т. д. 

 

Сопоставление запросов с ответами 

Суть приложений ASP.NET Core заключается в сопоставлении входящих 
запросов с исходящими ответами. На низком уровне это сопоставление 
реализуется за счет ПО промежуточного слоя, и простые приложения и 
микрослужбы ASP.NET Core могут полностью состоять из пользовательского 
ПО промежуточного слоя. При использовании модели MVC ASP.NET Core вы 
можете работать на более высоком уровне на 
основе маршрутов, контроллеров и действий. Каждый входящий запрос 
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сравнивается с таблицей маршрутизации приложения. При обнаружении 
подходящего маршрута для обработки запроса вызывается связанный метод 
действия, который принадлежит контроллеру. Если подходящий маршрут не 
обнаружен, вызывается обработчик ошибок (в этом случае он возвращает 
результат NotFound). Приложения MVC ASP.NET Core могут использовать 
обычные маршруты, маршруты с атрибутами или оба вида маршрутов. Обычные 
маршруты определяются в коде путем указания соглашений о маршрутизации с 
использованием показанного в следующем примере синтаксиса: 

C#Копировать 

app.UseEndpoints(endpoints => 

{ 

    endpoints.MapControllerRoute(name: "default", pattern: 

"{controller=Home}/{action=Index}/{id?}"); 

}); 

В этом примере в таблицу маршрутизации добавлен маршрут "default". Он 
определяет шаблон маршрута с 
заполнителями controller, action и id. Заполнители controller и action имеют 
значения по умолчанию (Home и Index соответственно). Заполнитель id является 
необязательным (что указывает примененный к нему знак "?"). В определенном 
здесь соглашении указывается, что первая часть запроса должна соответствовать 
имени контроллера, вторая часть — действию, а третья (если требуется) 
представляет параметр идентификатора. Принятые маршруты, как правило, 
определяются в одном месте приложения, например в 
методе Configure класса Startup. 

Маршруты с атрибутами применяются напрямую к контроллерам и действиям, а 
не задаются глобально. Это делает их более доступными для обнаружения в 
рамках конкретного метода, однако при этом сведения о маршрутизации могут 
храниться в разных местах в приложении. С помощью маршрутов с атрибутами 
можно с легкостью задавать несколько маршрутов для конкретного действия, а 
также комбинировать маршруты между контроллерами и действиями. Пример: 

C#Копировать 

[Route("Home")] 

public class HomeController : Controller 

{ 

    [Route("")] // Combines to define the route template "Home" 

    [Route("Index")] // Combines to define route template "Home/Index" 

    [Route("/")] // Does not combine, defines the route template "" 

    public IActionResult Index() {} 

} 

Маршруты можно задать с использованием [HttpGet] и схожих атрибутов, что 
позволяет отказаться от добавления отдельных атрибутов [Route]. Маршруты с 
атрибутами также могут использовать маркеры, что позволяет сократить объем 
использования имен контроллера или действия, как показано ниже: 



19 

 

C#Копировать 

[Route("[controller]")] 

public class ProductsController : Controller 

{ 

    [Route("")] // Matches 'Products' 

    [Route("Index")] // Matches 'Products/Index' 

    public IActionResult Index() {} 

} 

Razor Pages не использует маршрутизацию с помощью атрибутов,  указать 
дополнительные сведения о шаблоне маршрута для страницы Razor в 
директиве @page: 

C#Копировать 

@page "{id:int}" 

В предыдущем примере рассматриваемая страница будет сопоставлять маршрут с 
целочисленным параметром id. Например, страница Products.cshtml, 
расположенная в корне /Pages, будет иметь следующий маршрут: 

C#Копировать 

"/Products/123" 

После того как нужный запрос сопоставлен с маршрутом, но до вызова метода 
действия, модель MVC ASP.NET Core выполняет привязку и проверку модели 
по запросу. Привязка модели необходима для преобразования входящих данных 
HTTP в типы .NET, которые задаются в виде параметров вызываемого метода 
действия. Например, если метод действия ожидает параметр int id, привязка 
модели попытается получить этот параметр из значения, предоставленного в 
рамках запроса. Для этого привязка модели будет искать значения в 
опубликованной форме, в самом маршруте, а также в строке запроса. Если 
значение id найдено, оно преобразовывается в целое число, а затем передается в 
метод действия. 

После привязки модели, но перед вызовом метода действия выполняется проверка 
модели. При проверке используются необязательные атрибуты типа модели, что 
позволяет убедиться, что предоставленный объект модели соответствует 
определенным требованиям к данным. Некоторые значения могут задаваться как 
обязательные или иметь ограниченную длину, диапазон и т. д. Если заданы 
атрибуты проверки, но модель не соответствует их требованиям, свойству 
ModelState.IsValid присваивается значение false, и готовится набор правил 
проверки, завершившихся с ошибкой, которые будут отправлены клиенту, 
выполнившему запрос. Если вы используете проверку модели, необходимо 
всегда проверять допустимость модели, прежде чем выполнять какие-либо 
изменяющие состояние команды. Это позволит предотвратить повреждение 
приложения из-за недопустимых данных. Чтобы не добавлять код для этой 
проверки в каждое действие, можно использовать фильтр. Фильтры MVC 
ASP.NET Core предназначены для перехвата групп запросов с той целью, чтобы 
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применить к ним общие политики или сквозную функциональность. Фильтры 
могут применяться к отдельным действиям, ко всему контроллеру или 
глобально на уровне приложения. 

Для веб-API модель MVC ASP.NET Core поддерживает согласование 

содержимого, что позволяет указывать в запросах требуемый формат ответа. На 
основании представленных в запросе заголовков действия, возвращающие 
данные, будут использовать для ответа XML, JSON или другой поддерживаемый 
формат. Эта возможность позволяет использовать один и тот же API нескольким 
клиентам с разными требованиями к формату. Проекты веб-API могут 
использовать атрибут [ApiController], который может применяться к отдельным 
контроллерам, базовому классу контроллера или ко всей сборке. Этот атрибут 
добавляет автоматическую проверку модели, и действие с недопустимой 
моделью вернет ошибку BadRequest с подробными сведениями об ошибках 
проверки. Атрибут также требует, чтобы все действия имели маршрут атрибута, 
а не использовали маршрут на основе соглашения, и возвращает более 
подробные сведения ProblemDetails в ответ на ошибки. 

 

Управление контроллерами 

Для приложений на основе Razor Pages важно избегать слишком большого 
размера контроллеров. Каждой отдельной странице присваиваются собственные 
файлы и классы, выделенные только для своих обработчиков. До появления 
Razor Pages многие приложения, ориентированные на представление, будут 
иметь большие классы контроллеров, отвечающие за множество различных 
действий и представлений. Эти классы естественным образом увеличиваются с 
учетом множества обязанностей и зависимостей, что затрудняет их 
обслуживание. Если вы обнаружите, что контроллеры на основе представления 
слишком велики, рассмотрите возможность их рефакторинга для использования 
Razor Pages или введения шаблона, такого как медиатор. Шаблон 
проектирования медиатора используется для сокращения взаимосвязей между 
классами и разрешает обмен данными между ними. В приложениях MVC 
ASP.NET Core этот шаблон часто используется для разбиения контроллеров на 
небольшие части с помощью обработчиков для выполнения методов 
действия. Для решения этой задачи часто используется популярный пакет 
MediatR NuGet. Как правило, контроллеры включают множество различных 
методов действий, каждый из которых может требовать определенных 
зависимостей. Набор всех зависимостей, необходимых для любого действия, 
должен быть передан в конструктор контроллера. При использовании MediatR 
контроллер имеет единственную зависимость — от экземпляра медиатора. Затем 
каждое действие использует экземпляр медиатора для отправки сообщения, 
обрабатываемого обработчиком. Этот обработчик относится только к одному 
действию и поэтому требует только необходимые для этого действия 
зависимости. Пример контроллера, использующего MediatR, показан здесь: 

C#Копировать 

public class OrderController : Controller 

{ 

    private readonly IMediator _mediator; 
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    public OrderController(IMediator mediator) 

    { 

        _mediator = mediator; 

    } 

 

    [HttpGet] 

    public async Task<IActionResult> MyOrders() 

    { 

        var viewModel = await _mediator.Send(new 

GetMyOrders(User.Identity.Name)); 

 

        return View(viewModel); 

    } 

 

    // other actions implemented similarly 

} 

В действии MyOrders сообщение GetMyOrders для вызова Send обрабатывается 
этим классом: 

C#Копировать 

public class GetMyOrdersHandler : IRequestHandler<GetMyOrders, 

IEnumerable<OrderViewModel>> 

{ 

    private readonly IOrderRepository _orderRepository; 

 

    public GetMyOrdersHandler(IOrderRepository orderRepository) 

    { 

        _orderRepository = orderRepository; 

    } 

 

    public async Task<IEnumerable<OrderViewModel>> Handle(GetMyOrders 

request, CancellationToken cancellationToken) 

    { 

        var specification = new 

CustomerOrdersWithItemsSpecification(request.UserName); 

        var orders = await _orderRepository.ListAsync(specification); 

 

        return orders.Select(o => new OrderViewModel 

        { 

            OrderDate = o.OrderDate, 

            OrderItems = o.OrderItems?.Select(oi => new OrderItemViewModel() 

            { 

                PictureUrl = oi.ItemOrdered.PictureUri, 

                ProductId = oi.ItemOrdered.CatalogItemId, 

                ProductName = oi.ItemOrdered.ProductName, 

                UnitPrice = oi.UnitPrice, 

                Units = oi.Units 
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            }).ToList(), 

            OrderNumber = o.Id, 

            ShippingAddress = o.ShipToAddress, 

            Total = o.Total() 

        }); 

    } 

} 

Конечный результат этого подхода заключается в том, чтобы сделать 
контроллеры намного меньше, а также в основном ориентирован на 
маршрутизацию и привязку модели, в то время как отдельные обработчики 
отвечают конкретным задачам, необходимым для конкретной конечной 
точки. Этот подход также можно реализовать без MediatR с помощью пакета 
ApiEndpoints NuGet, который позволяет реализовать в контроллерах API те же 
преимущества, которые Razor Pages предоставляет для контроллеров, 
основанных на представлении. 

Ссылки — сопоставление запросов с ответами 

1. Маршрутизация к действиям контроллера 
/aspnet/core/mvc/controllers/routing 

2. Привязка модели 
/aspnet/core/mvc/models/model-binding 

3. Проверка модели 
/aspnet/core/mvc/models/validation 

4. Фильтры 
/aspnet/core/mvc/controllers/filters 

5. Атрибут ApiController 
/aspnet/core/web-api/ 

 
Работа с зависимостями 

ASP.NET Core реализует встроенную поддержку и использование 
методики внедрения зависимостей. Методика внедрения зависимостей позволяет 
обеспечить слабую связанность между разными частями приложения. Такая 
реализация является желательной, поскольку упрощает изоляцию частей 
приложения, что делает их тестирование или замену более 
эффективными. Кроме того, в этом случае снижается вероятность того, что 
изменения в одной части приложения будут иметь непредвиденное влияние на 
какую-либо другую часть. Внедрение зависимостей осуществляется на основе 
принципа инверсии зависимостей и часто является основным фактором, 
определяющим соблюдение принципа открытости/закрытости. При оценке того, 
как ваше приложение работает с зависимостями, следует учитывать риск 
возникновения проблем со статическим сцеплением кода и помнить о том, 
что ключевое слово new является "клеем" для вашего приложения. Статическое 
сцепление происходит тогда, когда классы вызывают статические методы или 
обращаются к статическим свойствам, в результате чего в инфраструктуре 
возникают побочные эффекты или зависимости. Например, если вы используете 
метод, который вызывает статический метод, осуществляющий запись в базу 
данных, ваш метод будет тесно связан с базой. В таком случае любой сбой в 
вызове базы данных приведет к нарушению работы вашего 
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метода. Тестирование этих методов представляет собой серьезную проблему, 
поскольку для проведения таких тестов требуется, чтобы коммерческие 
библиотеки макетирования имитировали статические вызовы. Иначе подобную 
проверку можно провести только при наличии тестовой базы 
данных. Статические вызовы, не имеющие зависимостей от инфраструктуры, 
особенно те, которые полностью не поддерживают отслеживание состояния, 
можно вызывать без опаски, так как они не влияют на степень связанности или 
возможности тестирования (помимо связанности самого кода со статическим 
вызовом). Многие разработчики осознают риски статического сцепления и 
глобального состояния, однако по-прежнему допускают связанность кода с 
конкретными реализациями из-за прямого создания экземпляров. Об этом 
напоминает принцип, что ключевое слово new является "клеем" для вашего 
приложения. Однако это ни в коем случае не значит, что от слова new следует 
полностью отказаться. Как и в случае с вызовами статических методов, создание 
новых экземпляров типов, не имеющих внешних зависимостей, как правило, не 
приводит к тесной привязке кода к деталям реализации и не усложняет 
тестирование. Однако каждый раз, когда создается экземпляр класса, следует 
задуматься о том, имеет ли смысл жесткая привязка этого экземпляра к 
конкретному месту или эффективнее будет реализовать запрос этого экземпляра 
в качестве зависимости. 

 

Объявление зависимостей 

В основе ASP.NET Core лежит принцип объявления методами и классами 
собственных зависимостей посредством их запроса в виде 
аргументов. Настройка приложений ASP.NET обычно выполняется в классе 
Startup, конфигурация которого обеспечивает поддержку внедрения 
зависимостей в нескольких точках. Если у вашего класса Startup есть 
конструктор, с его помощью могут запрашиваться зависимости. Например, это 
может выглядеть так: 

C#Копировать 

public class Startup 

{ 

    public Startup(IHostingEnvironment env) 

    { 

        var builder = new ConfigurationBuilder() 

            .SetBasePath(env.ContentRootPath) 

            .AddJsonFile("appsettings.json", optional: false, reloadOnChange: 

true) 

            .AddJsonFile($"appsettings.{env.EnvironmentName}.json", optional: 

true); 

    } 

} 

Класс Startup интересен тем, что для него не определены явные требования к 
типу. Он не наследуется от конкретного базового класса Startup и не реализует 
какой-либо конкретный интерфейс. Он может иметь конструктор, для которого 
вы можете задать любое число параметров, однако при необходимости от 
конструктора можно отказаться. При запуске веб-узла, который вы настроили 
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для своего приложения, вызывается указанный вами класс Startup, в результате 
чего все требуемые классом Startup зависимости заполняются посредством 
внедрения зависимостей. Естественно, если запросить параметры, которые не 
были настроены в контейнере служб, используемом ASP.NET Core, будет 
возвращено исключение. Тем не менее, если вы работаете с известными 
контейнеру зависимостями, вы можете запрашивать все, что угодно. 

Ваше приложение ASP.NET Core будет поддерживать внедрение зависимостей с 
самого начала с момента создания экземпляра Startup. Этим поддержка для 
класса Startup не ограничивается. Вы также можете запрашивать зависимости в 
методе Configure: 

C#Копировать 

public void Configure(IApplicationBuilder app, 

    IHostingEnvironment env, 

    ILoggerFactory loggerFactory) 

{ 

 

} 

Исключением является метод ConfigureServices, который принимает всего один 
параметр типа IServiceCollection. В этом методе поддержка внедрения 
зависимостей не требуется, поскольку, с одной стороны, он отвечает за 
добавление объектов в контейнер служб, а с другой — имеет доступ ко всем 
настроенным в данный момент службам посредством параметра 
IServiceCollection. Таким образом, вы можете работать с зависимостями, 
определенными в коллекции служб ASP.NET Core, в любой части класса Startup, 
запрашивая необходимую службу в виде параметра или используя параметр 
IServiceCollection метода ConfigureServices. 

 

 Примечание 

Если вам необходимо гарантировать доступность определенных служб для класса 
Startup, вы можете настроить их с помощью IWebHostBuilder и его метода 
ConfigureServices в вызове CreateDefaultBuilder. 

Класс Startup выступает в качестве модели, определяющей требуемую структуру 
для других частей вашего приложения ASP.NET Core, включая контроллеры, 
ПО промежуточного слоя, фильтры и ваши собственные службы. В каждом 
случае необходимо соблюдать принцип явных зависимостей и запрашивать 
зависимости, а не создавать их. Для этих целей в приложении следует 
использовать внедрение зависимостей. Обращайте внимание на то, где и как 
осуществляется прямое создание экземпляров реализаций, особенно для служб и 
объектов, которые работают с инфраструктурой или имеют побочные 
эффекты. Отдавайте предпочтение работе с абстракциями, которые определены 
в ядре приложения и передаются в качестве аргументов, и не увлекайтесь 
жестким определением ссылок на конкретные типы реализации. 
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Структурирование приложения 

Монолитные приложения обычно имеют одну точку входа. Для веб-приложения 
ASP.NET Core точкой входа служит веб-проект ASP.NET Core. Тем не менее это 
не означает, что решение обязательно должно состоять из одного проекта. В 
соответствии с принципом разделения задач рекомендуется разбивать 
приложение на слои. После этого следует рассмотреть возможность разделения 
проектов по папкам, что позволит достичь более эффективной 
инкапсуляции. Оптимальным способом достичь этих целей в приложении 
ASP.NET Core является использование варианта чистой архитектуры, которая 
обсуждается в главе 5. При таком подходе решение приложения должно 
состоять из отдельных библиотек для пользовательского интерфейса, 
инфраструктуры и ядра приложения. 

В дополнение к этим проектам также включаются отдельные тестовые проекты 
(тестирование обсуждается в главе 9). 

Объектная модель и интерфейсы приложения должны располагаться в проекте 
ядра приложения. Этот проект будет иметь минимально возможное количество 
зависимостей, и на него будут ссылаться другие проекты 
решения. Необходимые бизнес-сущности определяются в проекте ядра 
приложения, как и службы, которые не зависят напрямую от инфраструктуры. 

Детали реализации, в том числе способ реализации сохраняемости или отправки 
уведомлений пользователю, определяются в проекте инфраструктуры. Этот 
проект будет ссылаться на зависящие от реализации пакеты, например Entity 
Framework Core, однако не должен предоставлять детали таких реализаций за 
пределы проекта. Службы и репозитории инфраструктуры должны 
реализовывать интерфейсы, которые определены в проекте ядра приложения, а 
ее реализации сохраняемости обеспечивают извлечение и хранение сущностей, 
определенных в ядре приложения. 

Проект пользовательского интерфейса ASP.NET Core отвечает за выполнение 
задач уровня пользовательского интерфейса, но не должен включать детали 
бизнес-логики или инфраструктуры. Фактически, в идеальном случае он не 
должен иметь зависимостей от проекта инфраструктуры, что позволяет 
исключить случайное появление зависимостей между этими двумя 
проектами. Для этого может использоваться сторонний контейнер внедрения 
зависимостей, например Autofac, который позволяет определять правила 
внедрения зависимостей в классах модуля в каждом проекте. 

Другой подход к ослаблению связанности приложения с деталями реализации 
заключается в вызове из приложения микрослужб, которые могут быть 
развернуты в отдельных контейнерах Docker. Таким образом обеспечивается 
дополнительное разделение задач и ослабление связанности по сравнению с 
внедрением зависимостей между двумя проектами, однако такой подход связан 
с определенными сложностями. 
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Организация компонентов 

По умолчанию структура папок приложения ASP.NET Core включает 
контроллеры, представления и зачастую модели представлений. Код на стороне 
клиента, обеспечивающий поддержку таких структур на стороне сервера, как 
правило, хранится отдельно в папке wwwroot. Тем не менее в крупных 
приложениях при такой организации могут возникать проблемы, поскольку для 
работы с конкретным компонентом может потребоваться переход между этими 
папками. С увеличением числа файлов и вложенных папок в каждой папке 
сложности только возрастают, в связи с чем приходится тратить дополнительное 
время на просмотр в обозревателе решений. Одним из решений этой проблемы 
может стать упорядочение кода приложения по компонентам, а не по типу 
файлов. Такой стиль организации обычно называется папками или срезами 
компонентов (см. также статью Вертикальные срезы). 

Для этой цели в модели MVC ASP.NET Core поддерживаются области. С 
помощью областей можно создавать отдельные наборы папок контролеров и 
представлений (а также связанных с ними моделей) в каждой папке области. На 
рисунке 1 показан пример структуры папок, в которой используются области. 

 

Рисунок 1. Пример организации области 

При работе с областями необходимо использовать атрибуты, чтобы декорировать 
контроллеры с указанием имени области, которой они принадлежат: 

C#Копировать 

[Area("Catalog")] 

public class HomeController 

{} 
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Также необходимо добавить поддержку областей для маршрутов: 

C#Копировать 

app.UseEndpoints(endpoints => 

{ 

    endpoints.MapControllerRoute(name: "areaRoute", pattern: 

"{area:exists}/{controller=Home}/{action=Index}/{id?}"); 

    endpoints.MapControllerRoute(name: "default", pattern: 

"{controller=Home}/{action=Index}/{id?}"); 

}); 

Помимо встроенной поддержки областей, вы можете использовать собственную 
структуру папок и соглашения вместо атрибутов и настраиваемых маршрутов. В 
этом случае у вас будут папки компонентов, не содержащие отдельных папок 
для представлений, контроллеров и т. д., благодаря чему иерархия будет иметь 
меньше уровней, что позволит упростить поиск всех файлов для конкретного 
компонента в одном месте. 

В ASP.NET Core это поведение реализуется с использованием встроенных типов 
соглашений. При необходимости эти соглашения можно изменить или 
заменить. Например, вы можете определить соглашение, по которому имя 
компонента для указанного контроллера будет получаться автоматически на 
основе его пространства имен (оно обычно связано с папкой, в которой 
располагается контроллер): 

C#Копировать 

public class FeatureConvention : IControllerModelConvention 

{ 

    public void Apply(ControllerModel controller) 

    { 

        controller.Properties.Add("feature", 

        GetFeatureName(controller.ControllerType)); 

    } 

 

    private string GetFeatureName(TypeInfo controllerType) 

    { 

        string[] tokens = controllerType.FullName.Split('.'); 

        if (!tokens.Any(t => t == "Features")) return ""; 

        string featureName = tokens 

        .SkipWhile(t => !t.Equals("features", 

        StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase)) 

        .Skip(1) 

        .Take(1) 

        .FirstOrDefault(); 

        return featureName; 

    } 

} 
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Затем это соглашение указывается в качестве варианта при добавлении 
поддержки модели MVC для приложения в ConfigureServices: 

C#Копировать 

services.AddMvc(o => o.Conventions.Add(new FeatureConvention())); 

Модель MVC ASP.NET Core также использует соглашение для поиска 
представлений. Вы можете переопределить его с использованием 
настраиваемого соглашения, чтобы задать поиск представлений в папках 
компонентов (будет использоваться имя компонента, предоставленное ранее с 
помощью FeatureConvention). Узнать больше об этом подходе и скачать рабочий 
пример можно в статье MSDN Magazine, посвященной срезам компонентов для 
модели MVC ASP.NET Core. 

 

API и приложения Blazor 

Если приложение включает набор веб-API, которые необходимо защитить, в 
идеале они должны быть настроены в виде отдельного проекта из представления 
или приложения Razor Pages. Разделение API, особенно общедоступных API, из 
веб-приложения на стороне сервера имеет ряд преимуществ. Эти приложения 
часто будут иметь уникальные характеристики развертывания и загрузки. Кроме 
того, они, вероятно, применяют различные механизмы безопасности, благодаря 
приложениям на основе файлов, основанным на файлах cookie, и интерфейсам 
API, которые, скорее всего, используют проверку подлинности на основе 
маркеров.Кроме того, приложения Blazor, использующие Blazor Server или 
Blazor WebAssembly, должны быть собраны как отдельные 
проекты. Приложения имеют различные характеристики среды выполнения, а 
также модели безопасности. Они, скорее всего, будут совместно использовать 
общие типы с веб-приложением на стороне сервера (или проектом API), и эти 
типы должны быть определены в общем проекте. Для добавления интерфейса 
администрирования Blazor WebAssembly в eShopOnWeb требуется добавить 
несколько новых проектов. Сам проект Blazor 
WebAssembly, BlazorAdmin. Новый набор общедоступных конечных точек API, 
используемых BlazorAdmin и настроенных для использования проверки 
подлинности на основе маркеров, определяется в проекте PublicApi. Некоторые 
общие типы, используемые обоими проектами, хранятся в новом 
проекте BlazorShared. Однако зачем добавлять отдельный проект BlazorShared, 
если уже существует общий проект ApplicationCore, с помощью которого можно 
совместно использовать типы, необходимые как PublicApi, так 
и BlazorAdmin? Ответ заключается в том, что этот проект включает в себя всю 
бизнес-логику приложения. Поэтому он гораздо больше, чем требуется, и с 
большей вероятностью нужно гарантировать его безопасность на 
сервере. Помните, что любая библиотека, на которую ссылается BlazorAdmin, 
будет скачана браузерами пользователей при загрузке приложения Blazor. В 
зависимости от того, используется ли шаблон BFF, API, используемые 
приложением Blazor WebAssembly, не могут совместно использовать свои типы 
на 100 % с Blazor. В частности, общедоступный API, предназначенный для 
использования многими разными клиентами, может определять собственные 
типы запросов и результатов вместо того, чтобы предоставлять общий доступ к 
ним в общем проекте, ориентированном на клиент. В примере eShopOnWeb 
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предполагается, что в проекте PublicApi на самом деле размещается 
общедоступный API, поэтому не все типы запросов и ответов берутся из 
проекта BlazorShared. 

 

Сквозная функциональность 

По мере расширения приложения все большую важность приобретает вопрос 
вынесения сквозной функциональности, что позволяет исключить дублирование 
и обеспечить согласованность. В качестве примеров сквозной 
функциональности в приложениях ASP.NET Core можно привести задачи 
проверки подлинности, правила проверки моделей, кэширование вывода и 
обработку ошибок. Фильтры в ASP.NET Core MVC позволяют выполнять код до 
или после определенных стадий в конвейере обработки запросов. Например, 
фильтр можно выполнять до и после привязки модели, выполнения действия 
или получения результата действия. Кроме того, с помощью фильтра 
авторизации можно управлять доступом к оставшейся части конвейера. На 
рисунке 2 показан поток выполнения запроса через настроенные фильтры. 

 

Рисунок 2. Выполнение запроса через фильтры и конвейер запросов. 

Фильтры обычно реализуются в виде атрибутов, поэтому их можно применять к 
контроллерам или действиям (или даже глобально). При добавлении таким 
способом фильтры, задаваемые на уровне действия, переопределяют (или 
используют в качестве основы) фильтры уровня контроллера, которые, в свою 
очередь, переопределяют глобальные фильтры. Например, атрибут [Route] 
может использоваться для создания маршрутов между контроллерами и 
действиями. Аналогичным образом можно настроить авторизацию на уровне 
контроллера и затем переопределить ее для отдельных действий, как показано в 
следующем примере: 
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C#Копировать 

[Authorize] 

public class AccountController : Controller 

 

{ 

    [AllowAnonymous] // overrides the Authorize attribute 

    public async Task<IActionResult> Login() {} 

    public async Task<IActionResult> ForgotPassword() {} 

} 

Первый метод, Login, использует фильтр AllowAnonymous (атрибут) для 
переопределения фильтра Authorize, заданного на уровне контроллера. Действие 
ForgotPassword (и любое другое действие в классе без атрибута 
AllowAnonymous) потребует запрос с проверкой подлинности. 

С помощью фильтров можно исключить дублирование, выражаемое общими 
политиками обработки ошибок для API. Например, типовая политика API 
предусматривает возврат ответа NotFound для запросов, ссылающихся на 
несуществующие ключи, а также ответа BadRequest в случае сбоя при проверке 
модели. Действие этих двух политик демонстрируется в следующем примере: 

C#Копировать 

[HttpPut("{id}")] 

public async Task<IActionResult> Put(int id, [FromBody]Author author) 

{ 

    if ((await _authorRepository.ListAsync()).All(a => a.Id != id)) 

    { 

        return NotFound(id); 

    } 

    if (!ModelState.IsValid) 

    { 

        return BadRequest(ModelState); 

    } 

    author.Id = id; 

    await _authorRepository.UpdateAsync(author); 

    return Ok(); 

} 

Не перегружайте свои методы действия подобным условным кодом. Вместо этого 
следует вынести политики в фильтры, которые будут применяться по 
необходимости. В этом примере проверку модели, которая должна выполняться 
каждый раз при отправке команды в API, можно заменить следующим 
атрибутом: 

C#Копировать 

public class ValidateModelAttribute : ActionFilterAttribute 

{ 

    public override void OnActionExecuting(ActionExecutingContext context) 
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    { 

        if (!context.ModelState.IsValid) 

        { 

            context.Result = new BadRequestObjectResult(context.ModelState); 

        } 

    } 

} 

Добавить ValidateModelAttribute в проект как зависимость NuGet, включив 
пакет Ardalis.ValidateModel. Для интерфейсов API можно использовать 
атрибут ApiController для обеспечения такого поведения без отдельного 
фильтра ValidateModel. 

Аналогичным образом с помощью фильтра можно проверить факт существования 
записи и вернуть ошибку 404 до выполнения действия. Это позволит исключить 
необходимость выполнять такие проверки в самом действии. После вынесения 
общих соглашений и организации решения таким образом, чтобы отделить код 
инфраструктуры и бизнес-логики от пользовательского интерфейса, метод 
действия MVC будет иметь минимальный размер: 

C#Копировать 

[HttpPut("{id}")] 

[ValidateAuthorExists] 

public async Task<IActionResult> Put(int id, [FromBody]Author author) 

{ 

    await _authorRepository.UpdateAsync(author); 

    return Ok(); 

} 

Узнать больше о реализации фильтров и скачать рабочий пример можно в статье 
MSDN Magazine, посвященной применению фильтров MVC для ASP.NET Core в 
реальном мире. 

Ссылки — структурирование приложений 

• Области 
/aspnet/core/mvc/controllers/areas 

• Журнал MSDN — срезы функций для ASP.NET Core MVC 
/archive/msdn-magazine/2016/september/asp-net-core-feature-slices-for-asp-net-
core-mvc 

• Фильтры 
/aspnet/core/mvc/controllers/filters 

• Журнал MSDN — существующие фильтры MVC ASP.NET Core 
/archive/msdn-magazine/2016/august/asp-net-core-real-world-asp-net-core-mvc-
filters 

Безопасность 

Обеспечение безопасности веб-приложений — это серьезная проблема, 
требующая решения множества задач. На базовом уровне обеспечение 
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безопасности подразумевает знание источника запроса и предоставление этому 
запросу доступа только к необходимым ресурсам. Процесс проверки 
подлинности предусматривает сравнение предоставленных в запросе учетных 
данных с теми, которые находятся в хранилище доверенных данных. Это 
позволяет определить, является ли источник запроса известной 
сущностью. Процесс авторизации предусматривает ограничение доступа к 
определенным ресурсам на основе удостоверения пользователя. Еще одна задача 
заключается в защите от перехвата запросов третьими лицами. Для этого в 
приложении как минимум должен использоваться протокол SSL. 

 

Идентификация 

Удостоверение ASP.NET Core — это система членства, с помощью которой 
обеспечивается поддержка функций входа в ваше приложение. Благодаря этому 
поддерживаются учетные записи локальных пользователей, а также внешние 
поставщики служб входа, включая учетные записи Майкрософт, Twitter, 
Facebook, Google и многие другие. В дополнение к удостоверению ASP.NET 
Core в приложении может использоваться проверка подлинности Windows или 
сторонний поставщик служб проверки подлинности, например Identity Server. 

Удостоверение ASP.NET Core включается в шаблоны новых проектов в том 
случае, если выбран параметр "Учетные записи отдельных пользователей". Этот 
шаблон включает поддержку регистрации, входа, внешних имен входа, забытых 
паролей и других дополнительных функций. 

 

Рисунок 3. Выбор "Учетные записи отдельных пользователей" для использования 
предварительно настроенных идентификаторов. 

Поддержка удостоверения реализуется в классе Startup в методах 
ConfigureServices и Configure: 
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C#Копировать 

public void ConfigureServices(IServiceCollection services) 

{ 

    // Add framework services. 

    services.AddDbContext<ApplicationDbContext>(options => 

    

options.UseSqlServer(Configuration.GetConnectionString("DefaultConnection"))

); 

    services.AddIdentity<ApplicationUser, IdentityRole>() 

        .AddEntityFrameworkStores<ApplicationDbContext>() 

        .AddDefaultTokenProviders(); 

    services.AddMvc(); 

} 

 

public void Configure(IApplicationBuilder app) 

{ 

    app.UseStaticFiles(); 

    app.UseIdentity(); 

    app.UseEndpoints(endpoints => 

    { 

        endpoints.MapControllerRoute(name: "default", pattern: 

"{controller=Home}/{action=Index}/{id?}"); 

    }); 

} 

В методе Configure UseIdentity обязательно должно указываться раньше, чем 
UseMvc. При настройке удостоверения в ConfigureServices вы можете обратить 
внимание на вызов AddDefaultTokenProviders. Этот вызов не связан с маркерами, 
которые могут использоваться для защиты веб-соединений. Он относится к 
поставщикам, создающим запросы, которые могут направляться пользователям 
в сообщениях электронной почты или SMS для подтверждения их личности. 
Дополнительные сведения о настройке двухфакторной проверки 
подлинности и использовании внешних поставщиков служб входа см. в 
официальной документации по ASP.NET Core. 

 

Аутентификация 

Проверка подлинности — это процесс установления личности пользователей, 
обращающихся к системе. Если вы используете ASP.NET Core Identity и методы 
конфигурации, приведенные в предыдущем разделе, он автоматически настроит 
некоторые параметры проверки подлинности в приложении. Однако эти 
значения по умолчанию можно также настроить вручную или переопределить 
значения, заданные с помощью AddIdentity. Если вы используете удостоверение, 
настройте проверку подлинности на основе файлов cookie в качестве схемы по 
умолчанию. 

При проверке подлинности на основе веб-служб, как правило, существует до пяти 
действий, которые можно выполнять для проверки подлинности клиента 
системы. А именно: 
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• Проверка подлинности. Используйте сведения, предоставленные клиентом, 
чтобы создать удостоверение, которое он сможет использовать в приложении. 

• Задача. Это действие используется, чтобы клиент представлялся 
самостоятельно. 

• Запрет. Сообщение клиенту, что ему запрещено выполнять действие. 
• Вход. Сохранение входа существующего клиента каким бы то ни было образом. 
• Выход. Окончание сеанса клиента. 

Существует ряд распространенных методов выполнения проверки подлинности в 
веб-приложениях. Они называются схемами. Данная схема определяет действия 
для некоторых или всех указанных выше вариантов. Некоторые схемы 
поддерживают только определенное подмножество действий, а для выполнения 
неподдерживаемых действий может потребоваться отдельная схема. Например, 
схема OpenID Connect (OIDC) не поддерживает вход или выход, но обычно она 
настроена на использование проверки подлинности посредством файлов cookie 
для сохранения входа. 

В приложении ASP.NET Core можно настроить DefaultAuthenticateScheme, а 
также дополнительные специальные схемы для каждого из описанных выше 
действий. Например, DefaultChallengeScheme, DefaultForbidScheme и т. д. 
Вызов AddIdentity<TUser,TRole> настраивает ряд аспектов приложения и 
добавляет множество необходимых служб. Он также включает этот вызов для 
настройки схемы проверки подлинности: 

C#Копировать 

services.AddAuthentication(options => 

{ 

    options.DefaultAuthenticateScheme = IdentityConstants.ApplicationScheme; 

    options.DefaultChallengeScheme = IdentityConstants.ApplicationScheme; 

    options.DefaultSignInScheme = IdentityConstants.ExternalScheme; 

}); 

Эти схемы используют файлы cookie для сохранения и перенаправления на 
страницы входа для проверки подлинности по умолчанию. Эти схемы подходят 
для веб-приложений, которые взаимодействуют с пользователями через веб-
браузеры, но не рекомендуются для интерфейсов API. Вместо этого интерфейсы 
API обычно используют другую форму проверки подлинности, например токены 
носителя JWT. 

Веб-API используются кодом, например HttpClient в приложениях .NET и 
эквивалентных типов в других платформах. Эти клиенты предполагают 
использование ответа от вызова API или кода состояния, указывающего на то, 
что возникла проблема. Эти клиенты не взаимодействуют через браузер и не 
отображают или не взаимодействуют с HTML-кодом, который может быть 
возвращен API. Таким образом, конечные точки API не подходят для 
перенаправления клиентов на страницы входа в систему, если они не прошли 
проверку подлинности. Следует использовать другую схему. 
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Чтобы настроить проверку подлинности для API, можно настроить проверку 
подлинности следующим образом, который используется проектом PublicApi в 
эталонном приложении eShopOnWeb: 

C#Копировать 

services.AddAuthentication(config => 

{ 

    config.DefaultScheme = JwtBearerDefaults.AuthenticationScheme; 

}) 

    .AddJwtBearer(config => 

    { 

        config.RequireHttpsMetadata = false; 

        config.SaveToken = true; 

        config.TokenValidationParameters = new TokenValidationParameters 

        { 

            ValidateIssuerSigningKey = true, 

            IssuerSigningKey = new SymmetricSecurityKey(key), 

            ValidateIssuer = false, 

            ValidateAudience = false 

        }; 

    }); 

Настроить несколько различных схем проверки подлинности в рамках одного 
проекта, гораздо проще настроить одну схему по умолчанию. По этой причине в 
эталонном приложении eShopOnWeb интерфейсы API разделены по 
собственным проектам, PublicApiотдельным от главного проекта Web, который 
включает представления и приложения Razor Pages. 

Проверка подлинности в приложениях Blazor 

Приложения Blazor Server могут использовать те же функции проверки 
подлинности, что и любое другое приложение ASP.NET Core. Однако 
приложения Blazor WebAssembly не могут использовать встроенные поставщики 
удостоверений и проверки подлинности, так как они выполняются в 
браузере. Приложения Blazor WebAssembly могут сохранять состояние проверки 
подлинности пользователя локально и получать доступ к утверждениям, чтобы 
определить, какие действия пользователи должны выполнять. Однако все 
проверки подлинности и авторизации должны выполняться на сервере 
независимо от логики, реализованной в приложении Blazor WebAssembly, так 
как пользователи могут без труда обходить приложение и взаимодействовать с 
API напрямую. 

Ссылки — проверка подлинности 

• Проверка подлинности: действия и значения по умолчанию 
https://stackoverflow.com/a/52493428 

• Проверка подлинности и авторизация для одностраничных приложений 
/aspnet/core/security/authentication/identity-api-authorization 

• BlazorПроверка подлинности и авторизация в ASP.NET Core 
/aspnet/core/blazor/security/ 
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• Безопасность. Проверка подлинности и авторизация в ASP.NET Web Forms и 
Blazor 
/dotnet/architecture/blazor-for-web-forms-developers/security-authentication-
authorization 

 

Авторизация 

Простейшая форма авторизации предусматривает запрет на доступ анонимных 
пользователей. Для ее реализации можно применить атрибут [Authorize] к 
определенным контроллерам и действиям. При использовании ролей этот 
атрибут можно расширить, ограничив доступ для пользователей с 
определенными ролями, как показано ниже: 

C#Копировать 

[Authorize(Roles = "HRManager,Finance")] 

public class SalaryController : Controller 

{ 

 

} 

В этом случае доступ к контроллеру SalaryController будут иметь пользователи, 
которым назначена хотя бы одна роль HRManager или Finance. Если 
пользователь должен иметь одновременно несколько ролей, этот атрибут можно 
применить несколько раз, в каждом случае указывая нужную роль. 

Если наборы ролей указываются в виде строк в различных контроллерах и 
действиях, это может привести к нежелательному дублированию. Как минимум, 
определите константы для этих строковых литералов и используйте константы в 
любом месте, где нужно указать строку. Вместо применения отдельных ролей с 
помощью атрибута [Authorize] также можно настроить политики авторизации, 
которые будут инкапсулировать правила авторизации: 

C#Копировать 

[Authorize(Policy = "CanViewPrivateReport")] 

public IActionResult ExecutiveSalaryReport() 

{ 

    return View(); 

} 

Такой подход к применению политик позволяет разделить виды действий, доступ 
к которым ограничивается на основе ролей или применяемых 
правил. Впоследствии при создании новой роли, которой требуется доступ к 
определенным ресурсам, достаточно просто обновить политику вместо того, 
чтобы обновлять все списки ролей для каждого атрибута [Authorize]. 
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Утверждения 

Утверждения — это пары имен и значений, которые представляют свойства 
прошедшего проверку подлинности пользователя. Например, в виде 
утверждения могут храниться номера сотрудников. Утверждения могут 
использоваться в рамках политик авторизации. Например, вы можете создать 
политику EmployeeOnly, которая требует наличия утверждения с названием 
EmployeeNumber, как показано ниже: 

C#Копировать 

public void ConfigureServices(IServiceCollection services) 

{ 

    services.AddMvc(); 

    services.AddAuthorization(options => 

    { 

        options.AddPolicy("EmployeeOnly", policy => 

policy.RequireClaim("EmployeeNumber")); 

    }); 

} 

Эту политику можно использовать совместно с атрибутом [Authorize] для защиты 
любых контроллеров и действий, как описывается выше. 

 
Защита веб-API 

В большинстве веб-API должна применяться система проверки подлинности на 
основе маркеров. Проверка подлинности на основе маркеров реализуется без 
сохранения сведений о состоянии и предусматривает возможность 
масштабирования. В системе на основе маркеров клиент сначала должен пройти 
проверку подлинности с использованием соответствующего поставщика. В 
случае успешного прохождения проверки клиент получает маркер, который 
представляет собой зашифрованную значащую строку символов. Наиболее 
распространенным форматом токенов является JSON Web Token или 
JWT. Впоследствии при отправке запроса к API клиент добавляет этот маркер в 
заголовок запроса. Перед выполнением запроса сервер проверяет маркер, 
указанный в его заголовке. Этот процесс показан на рисунок 4. 
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Рисунок 4. Проверка подлинности на основе маркеров для веб-API. 

Создать собственную службу проверки подлинности, интегрировать ее с Azure 
AD и OAuth или реализовать службу с помощью средства с открытым исходным 
кодом, например IdentityServer. Токены JWT могут внедрять утверждения о 
пользователе, которые могут быть прочитаны на клиенте или сервере. Для 
просмотра содержимого маркера JWT можно использовать такие средства, 
как jwt.io. Не храните конфиденциальные данные, такие как пароли или ключи в 
маркерах JTW, так как их содержимое легко читается. При использовании 
токенов JWT с SPA или приложениями Blazor WebAssembly необходимо 
сохранить маркер где-то в клиенте, а затем добавить его в каждый вызов 
API. Обычно это делается в виде заголовка, как показано в следующем коде: 

C#Копировать 

// AuthService.cs in BlazorAdmin project of eShopOnWeb 

private async Task SetAuthorizationHeader() 

{ 

    var token = await GetToken(); 

    _httpClient.DefaultRequestHeaders.Authorization = new 

AuthenticationHeaderValue("Bearer", token); 

} 

После вызова метода выше запросы, выполненные с _httpClient, будут содержать 
маркер, внедренный в заголовки запроса, что позволяет API на стороне сервера 
выполнять проверку подлинности и авторизацию запроса. 

 
Настраиваемая безопасность 

Будьте особенно осторожны при самостоятельной реализации криптографии, 
членства пользователей или системы создания токенов. Есть много платных и 
бесплатных инструментов, которые почти наверняка гарантируют более 
высокий уровень безопасности, чем пользовательские реализации. 
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Ссылки — безопасность 

• Обзор документации по безопасности 
/aspnet/core/security/ 

• Принудительное применение SSL в приложениях ASP.NET Core 
/aspnet/core/security/enforcing-ssl 

• Общие сведения об Identity 
/aspnet/core/security/authentication/identity 

• Общие сведения об авторизации 
/aspnet/core/security/authorization/introduction 

• Проверка подлинности и авторизация для приложений API в Службе 
приложений Azure 
/azure/app-service-api/app-service-api-authentication 

• Сервер удостоверений 
https://github.com/IdentityServer 

 

Взаимодействие с клиентом 

Помимо обслуживания страниц и ответа на запросы данных через веб-API, 
приложения ASP.NET Core могут напрямую взаимодействовать с 
подключенными клиентами. Для исходящего обмена данными в этом случае 
могут использоваться самые разные транспортные технологии, однако самое 
широкое распространение получила технология WebSockets. Библиотека 
ASP.NET Core SignalR упрощает реализацию функций взаимодействия между 
клиентом и сервером в реальном времени в вашем приложении. SignalR 
поддерживает широкий спектр транспортных технологий, в том числе 
WebSockets, и абстрагирует многие детали реализации, освобождая от этого 
труда разработчика. Взаимодействие с клиентом в реальном времени с 
использованием WebSockets или других технологий применяется в самых 
разных сценариях. Ниже приведены некоторые примеры таких ситуаций. 

1. Приложения комнаты чата в реальном времени 
2. Приложения мониторинга 
3. Обновления хода выполнения заданий 
4. Уведомления 
5. Приложения интерактивных форм 

При реализации взаимодействия с клиентом в приложениях обычно используются 
два компонента: 

1. Диспетчер подключений на стороне сервера (SignalR Hub, WebSocketManager 
WebSocketHandler) 

2. Библиотека на стороне клиента 

В качестве клиентов могут выступать не только браузеры, но также мобильные, 
консольные и другие встроенные приложения, которые поддерживают 
SignalR/WebSockets. Следующая простая программа, входящая в пример 
приложения WebSocketManager, выводит на консоль все содержимое, 
передаваемое в приложение чата: 



40 

 

C#Копировать 

public class Program 

{ 

    private static Connection _connection; 

    public static void Main(string[] args) 

    { 

        StartConnectionAsync(); 

        _connection.On("receiveMessage", (arguments) => 

        { 

            Console.WriteLine($"{arguments[0]} said: {arguments[1]}"); 

        }); 

        Console.ReadLine(); 

        StopConnectionAsync(); 

    } 

 

    public static async Task StartConnectionAsync() 

    { 

        _connection = new Connection(); 

        await _connection.StartConnectionAsync("ws://localhost:65110/chat"); 

    } 

 

    public static async Task StopConnectionAsync() 

    { 

        await _connection.StopConnectionAsync(); 

    } 

} 

Рассмотрите способы обеспечения взаимодействия с клиентом напрямую из 
приложений и оцените, насколько возможность взаимодействия в реальном 
времени позволит улучшить ваше приложение. 

Ссылки — взаимодействие с клиентом 

• ASP.NET Core SignalR 
https://github.com/dotnet/aspnetcore/tree/master/src/SignalR 

• WebSocket Manager 
https://github.com/radu-matei/websocket-manager 

Следует ли применять проблемно-ориентированное проектирование? 

Проблемно-ориентированное проектирование предусматривает гибкий подход к 
разработке программного обеспечения с учетом особенностей области 

бизнеса. При таком подходе особое внимание уделяется взаимодействию с 
экспертами в конкретных областях бизнеса, которые предоставляют 
разработчикам информацию о работе систем в реальном мире. Например, при 
разработке системы биржевых торгов вам может потребоваться консультация со 
стороны эксперта в этой области. Проблемно-ориентированное проектирование 
рассчитано на решение сложных бизнес-проблем и зачастую не подходит для 
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небольших простых приложений, поскольку затраты на понимание и 
моделирование предметной области попросту не могут окупиться. 

При разработке программного обеспечения с соблюдением принципов 
проблемно-ориентированного проектирования ваша команда (включая 
нетехнических специалистов и участников) должна использовать единый 

язык для общего понимания предметной области. Это значит, что необходимо 
использовать единую терминологию для описания моделируемых концепций 
реального мира, их программных эквивалентов и любых структур, которые 
могут применяться для сохранения концепций (например, таблиц баз 
данных). Таким образом, описываемые на едином языке концепции должны 
стать основой для вашей модели предметной области. 

Модель предметной области состоит из объектов, которые взаимодействуют друг 
с другом, моделируя поведение системы. Эти объекты можно разделить на 
следующие категории: 

• Сущности, которые представляют объекты с потоком удостоверений. Для 
сущностей обычно применяется сохраняемость по ключу, по которому они 
могут быть впоследствии извлечены. 

• Агрегаты, представляющие группы объектов, которые должны сохраняться как 
единое целое. 

• Объекты значений, представляющие концепции, которые могут сравниваться на 
основании суммы значений их свойств. Например, диапазон дат определяется 
датами начала и окончания. 

• События предметной области, которые представляют происходящие в системе 
события, интересующие другие части системы. 

Модель предметной области должна инкапсулировать комплексное поведение в 
рамках модели. В частности, сущности должны представлять собой не просто 
коллекции свойств. Модель предметной области, которая не определяет 
поведение и представляет лишь состояние системы, будет слабой, что при 
проблемно-ориентированном проектировании крайне нежелательно. 

Помимо этих типов моделей, при проблемно-ориентированном проектировании 
применяются другие шаблоны: 

• Репозиторий обеспечивает абстрагирование сведений о сохраняемости. 
• Фабрика служит для инкапсуляции создания сложных объектов. 
• Службы инкапсулируют сложное поведение и (или) детали реализации 

инфраструктуры. 
• Команда обеспечивает разделение выдачи и выполнения команд. 
• Спецификация инкапсулирует детали запроса. 

При проблемно-ориентированном проектировании также рекомендуется 
применять ранее описываемую чистую архитектуру, благодаря которой 
обеспечиваются слабая связанность, инкапсуляция и простота проверки кода с 
использованием модульных тестов. 
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В каких случаях следует применять проблемно-ориентированное 
проектирование? 

Проблемно-ориентированное проектирование оптимально подходит для крупных 
приложений, разработка которых связана с решением как серьезных 
технических трудностей, так и сложных бизнес-задач. В таких сценариях при 
разработке приложения требуются знания экспертов в предметной области. При 
этом требуется значительный объем работы над поведением в самой модели 
предметной области, что позволяет представить бизнес-правила и 
взаимодействия в дополнение к возможностям хранения и извлечения текущего 
состояния различных записей с применением хранилищ данных. 

В каких случаях не следует применять проблемно-ориентированное 
проектирование 

Проблемно-ориентированное проектирование предусматривает инвестиции в 
моделирование, разработку архитектуры и взаимодействия, которые могут быть 
необоснованно велики для небольших приложений или решений, 
предназначенных только для создания, чтения, обновления и удаления 
данных. Если вы выбрали этот вариант, но при этом обнаружили слабость 
модели предметной области (то есть отсутствие поведения), возможно, следует 
пересмотреть выбранный подход. Возможно, в таком случае для вашего 
приложения не требуется применять проблемно-ориентированное 
проектирование либо вам может потребоваться помощь в рефакторинге 
приложения с тем, чтобы инкапсулировать бизнес-логику в модели предметной 
области, а не в базе данных или пользовательском интерфейсе. 

Возможен гибридный подход, при котором проблемно-ориентированное 
проектирование применяется только в отношении транзакционных или более 
сложных частей приложения, а не для реализации простых функций создания, 
чтения, обновления и удаления данных. Например, если вы запрашиваете 
данные для вывода отчета или визуализации данных в панели мониторинга, вам 
не нужны ограничения агрегата. В этом случае вполне подойдет использование 
более простой модели чтения. 

Ссылки — проблемно-ориентированное проектирование 

• Проблемно-ориентированное проектирование простыми словами (ответ с веб-
сайта StackOverflow) 
https://stackoverflow.com/questions/1222392/can-someone-explain-domain-
driven-design-ddd-in-plain-english-please/1222488#1222488 

 

Развертывание 

Независимо от того, где будет размещено ваше приложение ASP.NET Core, 
процесс его развертывания будет состоять из нескольких шагов. В первую 
очередь выполняется публикация приложения, например с помощью 
команды dotnet publish интерфейса командной строки. На этом шаге приложение 
компилируется, а все необходимые для его работы файлы помещаются в 
указанную папку. При развертывании из Visual Studio эти действия 
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выполняются автоматически. В папке публикации содержатся EXE- и DLL-
файлы приложения, а также его зависимости. Автономное приложение также 
будет включать версию среды выполнения .NET. Приложения ASP.NET Core 
также включают файлы конфигурации, статические ресурсы клиента и 
представления MVC. 

Приложения ASP.NET Core являются консольными приложениями и должны 
запускаться при загрузке или перезагрузке сервера в случае сбоя приложения 
(или сервера). Для автоматизации этого процесса может использоваться 
диспетчер процессов. Чаще всего для ASP.NET Core используются такие 
диспетчеры запросов, как Nginx и Apache в Linux, а также IIS или Windows 
Service в Windows. 

В дополнение к диспетчеру процессов ASP.NET Core приложения могут 
использовать обратный прокси-сервер. Обратный прокси-сервер получает 
HTTP-запросы из Интернета и пересылает их в Kestrel после определенной 
предварительной обработки. Обратные прокси-серверы обеспечивают слой 
безопасности для приложения. Кроме того, Kestrel не поддерживает размещение 
нескольких приложений на одном порту и по одному IP-адресу, поэтому такие 
сценарии нельзя использовать заголовки узла и другие подобные технологии. 

 

Рисунок 5. ASP.NET, размещенный в Kestrel за обратным прокси-сервером 

Кроме того, обратный прокси-сервер может применяться для защиты нескольких 
приложений с использованием протокола SSL/HTTPS. В этом случае 
настраивать SSL необходимо только на обратном прокси-
сервере. Взаимодействие между обратным прокси-сервером и Kestrel может 
осуществляться по протоколу HTTP, как показано на рисунок 6. 

 

Рисунок 6. Приложение ASP.NET, размещенное позади обратного прокси-
сервера, защищенного с помощью протокола HTTPS 

Также набирает популярность подход с размещением приложений ASP.NET Core 
в контейнере Docker, который, в свою очередь, может размещаться локально или 
развертываться в облачной среде Azure. Контейнер Docker может содержать код 
приложения и выполняться на сервере Kestrel (в этом случае необходимо 
развертывание позади обратного прокси-сервера, как показано выше). Если вы 
размещаете приложение в Azure, можно использовать шлюз приложений 
Microsoft Azure в качестве выделенного виртуального устройства для 
предоставления определенных служб. Шлюз приложений не только выступает в 
качестве обратного прокси-сервера для отдельных приложений, но и реализует 
следующие возможности: 
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• Балансировка нагрузки HTTP 
• Разгрузка SSL (SSL только для Интернета) 
• Сквозное шифрование SSL 
• Распределенная маршрутизация (консолидация до 20 сайтов на одном шлюзе 

приложений) 
• Брандмауэр веб-приложения 
• Поддержка WebSocket 
• Расширенная диагностика 

Ссылки — развертывание 

• Общие сведения о размещении и развертывании 
/aspnet/core/publishing/ 

• Условия использования Kestrel с обратным прокси-сервером 
/aspnet/core/fundamentals/servers/kestrel#when-to-use-kestrel-with-a-reverse-proxy 

• Размещение приложений ASP.NET Core в Docker 
/aspnet/core/publishing/docker 

• Общие сведения о Шлюзе приложений Azure 
/azure/application-gateway/application-gateway-introduction 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Разработка приложений MVC ASP.NET Core новых веб-приложений в Visual 
Studio. Razor Pages. 

2. Сопоставление запросов с ответами. 
3. Управление контроллерами. 
4. Работа с зависимостями. 
5. Объявление зависимостей. 
6. Структурирование приложения. 
7. Организация компонентов API и приложения Blazor. 
8. Сквозная функциональность. 
9. Обеспечение безопасности веб-приложений. 
10. Идентификация. Удостоверение ASP.NET Core — это система членства, с помощью 

которой обеспечивается поддержка функций входа в ваше приложение.  
11. Аутентификация, процесс установления личности пользователей, обращающихся к 

системе. 
12. Проверка подлинности в приложениях Blazor. 
13. Авторизация, запрет на доступ анонимных пользователей.  
14. Утверждения — это пары имен и значений, которые представляют свойства 

прошедшего проверку подлинности пользователя. 
15. Защита веб-API. 
16. Настраиваемая безопасность, самостоятельной реализации криптографии. 
17. Взаимодействие с клиентом. 
18. Развертывание, приложение ASP.NET Core, процессных шаги. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

Форма практического задания: лабораторная работа – разработать клиентское веб-
приложение. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ КРАЗДЕЛУ 1.2  

Форма рубежного контроля: лабораторная работа.  

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является экзамены, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ПК-7 Проектирование 
сложных 
пользовательских 
интерфейсов  

 

ПК-2.1 Знать: 
теоретические основы и 
технологии проектирования 
сложных пользовательских 
интерфейсов  

Этап формирования знаний 

ПК-2.2 Уметь: : 
разрабатывать системное 
интерфейсы, в т.ч. 
интуитивное понятные   

 

Этап формирования умений 

ПК- 2.3 Владеть навыками 
организации и проведения 
учебно-исследовательской, 
научно-исследовательской, 
проектной и иной 
деятельности в ходе 
выполнения 
профессиональных функций 

Этап формирования 
навыков и получения опыта 
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ПК-9  ПК-9.1 Знать теоретические 
основы и технологиями 
разработка систем 
управления базами данных 

Этап формирования знаний 

ПК -9.2 Уметь: 
разрабатывать ТЗ на 
разработка систем 
управления базами данных 

Этап формирования умений 

ОПК - 9.3   Владеет 
навыками организации и 
проведения учебно-
исследовательской, научно-
исследовательской, 
проектной и иной 
деятельности в ходе 
выполнения 
профессиональных функций 

Этап формирования 
навыков и получения опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 
оценивания 

ПК-7 

ПК-9 

 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 

Уровень освоения 
программного 

материала, логика и 
грамотность 

изложения, умение 
самостоятельно 

обобщать и излагать 
материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
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грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 

ПК-7 

ПК-9 

 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
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[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 

 

ПК-7 

ПК-9 

 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение 
практических заданий 

и задач, владение 
навыками и умениями 

при выполнении 
практических 

заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 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 

 
Теоретический блок вопросов: 
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1. Разработка приложений MVC ASP.NET Core новых веб-приложений в Visual 
Studio. Razor Pages. 

2. Сопоставление запросов с ответами. 
3. Управление контроллерами. 
4. Работа с зависимостями. 
5. Объявление зависимостей. 
6. Структурирование приложения. 
7. Организация компонентов API и приложения Blazor. 
8. Сквозная функциональность. 
9. Обеспечение безопасности веб-приложений. 
10. Идентификация. Удостоверение ASP.NET Core — это система членства, с помощью 

которой обеспечивается поддержка функций входа в ваше приложение.  
11. Аутентификация, процесс установления личности пользователей, обращающихся к 

системе. 
12. Проверка подлинности в приложениях Blazor. 
13. Авторизация, запрет на доступ анонимных пользователей.  
14. Утверждения — это пары имен и значений, которые представляют свойства 

прошедшего проверку подлинности пользователя. 
15. Защита веб-API. 
16. Настраиваемая безопасность, самостоятельной реализации криптографии. 
17. Взаимодействие с клиентом. 
18. Развертывание, приложение ASP.NET Core, процессных шаги. 
19. Разработка компонентов системных программных продуктов. 
20. Разработка систем управления базами данных 
21. Разработка драйверов устройств 
22. Разработка компиляторов, загрузчиков, сборщиков 
23. Разработка системных утилит 
24. Создание инструментальных средств программирования 
25. Процессы с поддержкой многопоточности. 
26. Краткосрочное планирование процессов и потоков в многопроцессорной системе. 
27. Представление процессов в форме параллельно выполняющихся потоков. 
28. Взаимодействие планировщика со структурами системных данных и примитивов ядра 

ОС.  
29. Коммуникация и синхронизация процессов в централизованных архитектурах. 
30. Компиляция и запуск программ в среде PVM. 
31. MPI и библиотеки для работы с ним. 
32. Среда выполнения LAM. Установка, использование (компиляция и запуск программ, 

конфигурация вычислительной системы). 
33. Параллельность на всех уровнях: на уровне команд, на уровне потоков, на уровне 

процессов. 
34. Общая архитектура и подходы к параллельному программированию. 
35. Сравнительный анализ технологии Cuda и стандартов OpenCL, OpenACC. 
36. Описание Parallel LINQ, примеры LINQ-запросов. 
37. Основные конструкции технологии Cuda. 
38. Средства отладки и настройки параллельных программ. 
39. Происхождение языка OCCAM и его перенос на не-транспьютерные системы. 
40. Примеры простых приложений, отображающих конвейерную обработку данных. 
41. Пример умножения матрицы на вектор. 
42. Процессы-заглушки. 
43. XDR-Преобразования, аутентификация, широковещательный режим. 
44. Язык описания интерфейсов IDL. 
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Аналитическое задание: 

Разработать клиентское веб-приложение, обосновать выбор языка программирования. 
 

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

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ 
Магистратуры/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования -  программам магистратуры, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам Магистратуры, 
программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 
социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Казанский, А. А.  Прикладное программирование на Excel 2019 : учебное пособие 
для вузов / А. А. Казанский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 171 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12022-6. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451407. 

2. Кубенский, А. А.  Функциональное программирование : учебник и практикум для 
вузов / А. А. Кубенский. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 348 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-9242-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451097. 

3. Маркин, А. В.  Программирование на SQL в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 
вузов / А. В. Маркин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
403 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12256-5. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452357 
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4. Осокин, А. Н.  Теория информации : учебное пособие для вузов / А. Н. Осокин, 
А. Н. Мальчуков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 205 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-7064-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451423 . 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Программирование: математическая логика : учебное пособие для вузов / 
М. В. Швецкий, М. В. Демидов, А. В. Голанова, И. А. Кудрявцева. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 675 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-11009-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/439066. 

2. Нефедов, В. И.  Общая теория связи : учебник для вузов / В. И. Нефедов, 
А. С. Сигов ; под редакцией В. И. Нефедова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
495 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01326-9. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450265. 

3. Гисин, В. Б.  Дискретная математика : учебник и практикум для вузов / 
В. Б. Гисин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-00228-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450129. 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины 

№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека 
онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных 
заведений, публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты 
более 34 млн научных публикаций и 
патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/  

 

4. База данных 
«EastView» 

Полнотекстовая база данных периодических 
изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 
5.  База данных 

международного 
индекса научного 
цитирования  

Библиографическая и реферативная база 
данных и инструмент для отслеживания 
цитируемости статей, опубликованных в 
научных изданиях 

http://www.scopus.com 
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№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

«Scopus» 
6. Международный 

индекс научного 
цитирования «Web 
of Science»  

Поисковая интернет-платформа, 
объединяющая реферативные базы данных 
публикаций в научных журналах и патентов, 
в том числе базы, учитывающие взаимное 
цитирование публикаций. Web of Science 
охватывает материалы по естественным, 
техническим, общественным, гуманитарным 
наукам и искусству.  

http://webofknowledge.
com 
 

 

7. Электронная 
библиотека 
«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет доступ более чем 
к 30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Основы клиентских веб-технологий и 

языков программирования» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 
семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 
комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной дисциплины, 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
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− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 
допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 
право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение 
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1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
2. Acrobat Reader DC 
3. Операционная система Windows 7  
4. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
5. Справочно-правовая система Консультант+  
6. Acrobat Reader DC  
7. 7-Zip  
8. SKYDNS 
9. TrueConf(client) 

 
*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины. 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1.  
ЭБС 
«Университетска
я библиотека 
онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ 
высших и средних учебных 
заведений, публичных 
библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее 
востребованным материалам 
по всем отраслям знаний от 
ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  
Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-
аналитический портал в 
области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 млн 
научных публикаций и 
патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  
Образовательна
я платформа 
Юрайт 

Электронно-библиотечная 
система для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и 
методической литературе по 

https://urait.ru/  
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№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

различным дисциплинам. 

4.  
База данных 
«EastView» 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5.  
База данных 
международного 
индекса 
научного 
цитирования  
«Scopus» 

Библиографическая и 
реферативная база данных и 
инструмент для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях 

http://www.scopus.com 

6.  
Международны
й индекс 
научного 
цитирования 
«Web of Science»  

Поисковая интернет-
платформа, объединяющая 
реферативные базы данных 
публикаций в научных 
журналах и патентов, в том 
числе базы, учитывающие 
взаимное цитирование 
публикаций. Web of Science 
охватывает материалы по 
естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным 
наукам и искусству.  

http://webofknowledge.
com 

 

 

7.  
Электронная 
библиотека 
«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет 
доступ более чем к 30 
журналам, выпускаемых 
Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru 
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5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Основы клиентских веб-технологий и языков 

программирования» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 
программы по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 
(магистратуры) направленность «Теоретическая информатика» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины ««Основы клиентских веб-технологий и языков 

программирования»   применяются различные образовательные технологии, в том числе 
технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Основы клиентских веб-технологий и языков 

программирования» предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор 
конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Основы клиентских веб-технологий и языков 

программирования» предусмотрено применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины «Основы клиентских веб-технологий и языков 

программирования»  предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 
обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 
применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный 
учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

Методика применения дистанционных образовательных технологий при реализации 
учебной дисциплины «Основы клиентских веб-технологий и языков программирования» 

представлена в приложениях основной профессиональной образовательной программы по 
направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника (магистратуры) 

направленность «Теоретическая информатика»  (Магистратура). 
В рамках учебной дисциплины «Основы клиентских веб-технологий и языков 

программирования» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 
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деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной 
профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний о современных компьютерных технологиях с последующим применением их в 
профессиональной сфере в производственно-технологический, педагогической инаучно-
исследовательской деятельности.  

Задачи учебной дисциплины: 
- научиться применять компьютерные технологии в профессиональной деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы магистратуры  

Учебная дисциплина «Параллельное программирование» реализуется в обязательной 
части основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
направлению 09.04.01 Информатика и вычислительная техника (магистратуры) направленность 
«Теоретическая информатика» очной и заочной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Параллельное программирование» базируется на 
знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 
материала бакалавриата «направлению « Информатика и вычислительная техника» (бакалавриат) . 

Изучение учебной дисциплины «Параллельное программирование» является базовым для 
последующего освоения программного материала производственных (технологических) 
практик и работы над магистерской диссертацией. 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: ПК-7; ПК-9 в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой высшего образования – программа Магистратуры по 
направлению подготовки направлению 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

(магистратуры) направленность «Теоретическая информатика» (магистр). 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: ПК-7; ПК-9. 
 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенци

и 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Профессиональная  ПК-7 Проектирование 
сложных 
пользовательских 
интерфейсов  

 

ПК-7.1 Знать: теоретические 
основы и технологии 
проектирования сложных 
пользовательских интерфейсов  
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ПК -7.2 Уметь: разрабатывать 
системное интерфейсы, в т.ч. 
интуитивное понятные   

ПК - 7.3  Владеть: навыками 
организации и проведения 
учебно-исследовательской, 
научно-исследовательской, 
проектной и иной деятельности в 
ходе выполнения 
профессиональных функций 

Профессиональная ПК-9 Разработка систем 
управления базами 
данных 

ПК-9.1 Знать:  теоретические 
основы и технологиями 
разработка систем управления 
базами данных 

ПК -9.2 Умеет: разрабатывать ТЗ 
на разработка систем управления 
базами данных 

ПК - 9.3 Владеть: навыками 
организации и проведения 
учебно-исследовательской, 
научно-исследовательской, 
проектной и иной деятельности в 
ходе выполнения 
профессиональных функций 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 4 семестре, составляет 2 зачетных 
единиц. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

4         
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Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 36 36         

Учебные занятия лекционного типа 6 6         
из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия             
из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия 10 10         
из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 20 20         
из них: в форме практической подготовки 16 16         

Самостоятельная работа обучающихся 27 27         
из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 9 9         
Форма промежуточной аттестации   зачет         
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 72 72         

заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

3 4       
Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 16 8 8       

Учебные занятия лекционного типа 4 4         
из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия             
из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия 4   4       
из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 8 4 4       
из них: в форме практической подготовки 4   4       

Самостоятельная работа обучающихся 52 28 24       
из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 4   4       
Форма промежуточной аттестации     зачет       
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 72 36 36       

 

 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины 

Очной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 1.1 31 13   18 8 4       4   10 8 

Раздел 1.2 32 14   18 8 2       6   10 8 

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

9                         

Общий объем, 
часов 

72 27   36 16 6       10   20 16 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

Общий объем, 
часов 

72 27   36 16 6       10   20 16 

 

заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

то
я

те
л

ьн
ая

 
р

аб
от

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 
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В
се

го
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1.1 36 36   8   4           4   

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

                          

Общий объем, 
часов 

36 28   8   4           4   

Форма 
промежуточной 
аттестации 

  

Модуль 2 (семестр 4) 

Раздел 2.1 32 24   8 4         4   4 4 

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

4                         

Общий объем, 
часов 

36 24   8 4         4   4 4 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

Общий объем, 
часов 

72 52   16 4 4       4   8 4 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 1.1 13 5 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2 14 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
27 11   12   4   

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
27 11   12   4   

 
заочная форма обучения 

 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1.1 36 17 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
28 17   17   2   

Модуль 2 (семестр 4) 

Раздел 2.1 24 11 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
24 11   11   2   

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
52 28   28   4   

 
 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

МОДУЛЬ 1. Раздел 1.1  ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ. ОТЛИЧИЯ 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ ОТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ  

Цель: овладение методами распознавания параллельных алгоритмов от последовательных , 

параллельное программирование.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Изучить организацию высокопроизводительных ВПС. Изучить отличия параллельных 
алгоритмов от последовательных. 

Высокопроизводительная ПВС. Алгоритмы программирования. Принцип разработки 
алгоритмов «разделяй-и-властвуй». Парадигма «Разделяй и властвуй» часто используется 
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для поиска оптимального решения той или иной проблемы. Его основная идея состоит в том, 
чтобы разложить данную задачу на две или более сходных, но более простых подзадач, 
решить их поочередно и скомпоновать их решения. Решается методом динамического 
программирования. Рассматриваются сходства и различия двух подходов к решению 
алгоритмических задач: динамического программирования (dynamic programing) и 
принципа «разделяй и властвуй» (divide and conquer). Сравнение будем производить на 
примере, соответственно, двух алгоритмов: бинарного поиска (как быстро найти число в 
отсортированном массиве) и расстояния Левенштейна (как преобразовать одну строку в 
другую с минимальным количеством операций). 

Пример бинарного поиска числа 4 в массиве. Алгоритм бинарного поиска является 
поисковым алгоритмом, который находит позицию запрашиваемого элемента в 
отсортированном массиве. В бинарном поиске мы сравниваем значение искомой переменной 
со значением элемента в середине массива. Если они не равны, то половина массива, в 
которой искомый элемент не может находиться исключается из дальнейшего поиска. Поиск 
продолжается в той половине массива, в которой может находиться искомая переменная до 
тех пор, пока она не будет найдена. Если же очередная половина массива не содержит 
элементов, поиск считается законченными и мы делаем вывод, что массив не содержит 
искомого значения. 

 

 

Рисунок 1. Бинарный поиск числа 4. 

Изобразим ту же логику поиска но в форме «дерева решений» (decision tree). 
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Рисунок 2. Бинарный поиск числа 4 в форме «дерева решений» (decision tree). 
 
На рисунке 2 изображен  четкий принцип «разделяй и властвуй», используемый для решения 
этой проблемы. Мы итеративно разбиваем наш оригинальный массив на подмассивы и 
пытаемся найти искомый элемент уже в них. Можем ли мы решить эту задачи с 
использованием динамического программирования? Нет. По той причине, что данная 
задача не содержит пересекающихся подпроблем. Каждый раз, когда мы разбиваем массив 
на части, обе части являются полностью независимыми и не пересекающимися. А согласно 
предпосылкам и ограничениям динамического программирования, которые мы обсуждали 
выше, подпроблемы должны каким-то образом пересекаться, они должны быть 
повторяющимися. Обычно, всякий раз, когда дерево решений выглядит именно 
как дерево (а не как граф), это скорее всего означает отсутствие пересекающихся 
подпроблем, Имплементация алгоритма -  вы можете найти полный исходный код 
алгоритма бинарного поиска с тестами и объяснениями. 

function binarySearch(sortedArray, seekElement) {  

  let startIndex = 0;  

  let endIndex = sortedArray.length - 1;  

  while (startIndex <= endIndex) {  

    const middleIndex = startIndex + Math.floor((endIndex - startIndex) / 2);  
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    // If we've found the element just return its position.  

    if (sortedArray[middleIndex] === seekElement)) {  

      return middleIndex;  

    }  

    // Decide which half to choose: left or right one.  

    if (sortedArray[middleIndex] < seekElement)) {  

      // Go to the right half of the array.  

      startIndex = middleIndex + 1;  

    } else {  

      // Go to the left half of the array.  

      endIndex = middleIndex - 1;  

    }  

  }  

  return -1;  

}  

 

Пример динамического программирования: Дистанция редактирования 

 
Обычно, когда дело доходит до объяснения динамического программирования, в качестве 
примера используется функция Фибоначчи. Но в нашем случае, давайте возьмем немного 
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более сложный пример. Чем больше примеров, тем легче разобраться с концепцией. 
Дистанция редактирования (или расстояние Левенштейна) между двумя строками это 
минимальное количество операций вставки одного символа, удаления одного символа и 
замены одного символа на другой, необходимых для превращения одной строки в другую. 
 
Пример 1. 
 
Например, дистанция редактирования между словами «kitten» and «sitting» равна 3, 
поскольку необходимо произвести три операции редактирования (две замены и одну 
вставку), чтобы преобразовать одну строку в другую. И невозможно найти более быстрый 
вариант преобразования с меньшим количеством операций: 
 
 

1. kitten → sitten (замена «k» на «s») 
2. sitten → sittin (замена «e» на «i») 
3. sittin → sitting (вставка «g» вконец). 

 
Применение алгоритма 
 
Алгоритм имеет широкую область применения, например, для проверки орфографии, систем 
корректировки оптического распознавания, неточный поиск строки и пр. 
 
 
Математическое определение проблемы 
 
Математически расстояние Левенштайна между двумя строками a, b (с длинами |a| 
и |b| соответственно) определяется функция function lev(|a|, |b|), где: 
 

 
 
Обратите внимание, первая строка в функции min соответствует операции удаления, вторая 
строка соответствует операции вставки и третья строка соответствует операции замены (в 
случае, если буквы не равны). 
 
Объяснение: Давайте попробуем разобраться, о чем нам говорит эта формула. Возьмем 
простой пример поиска минимальной дистанции редактирования между строками ME и MY. 
Интуитивно вы уже знаете, что минимальная дистанция редактирования равна одной (1) 
операции замены (заменить «E» на «Y»). Но давайте формализуем наше решение и 
превратим его в алгоритмическую форму, для того, чтобы иметь возможность решать более 
сложные версии этой задачи, такой как трансформация слова Saturday в Sunday. 
Для того, чтобы применить формулу к трансформации ME→MY мы сначала должны узнать 
минимальную дистанцию редактирования между ME→M, M→MY и M→M. Далее мы 
должны выбрать из трех дистанций минимальную и добавить к ней одну операцию (+1) 
трансформацииE→Y. 
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Определена рекурсивнаяп природа этого решения: минимальная дистанция редактирования 
ME→MY вычисляется на основании трех предыдущих возможных трансформаций. Таким 
образом мы уже можем сказать, что это алгоритм «разделяй и властвуй». Для дальнейшего 
объяснения алгоритма давайте поместим две наших строки в матрицу: 
 

 
Рисунок 3. Матрица алгоритма «разделяй и властвуй». 
 
Ячейка (0,1) содержит красное число 1. Это означает, то нам необходимо выполнить 1 
операцию для того, чтобы преобразовать M в пустую строку — удалить M. Поэтому мы 
обозначили это число красным цветом. 
Ячейка (0,2) содержит красное число 2. Это означает, что нам надо выполнить 2 операции 
для того, чтобы трансформировать строку ME в пустую строку — удалить E, удалить M. 
Ячейка (1,0) содержит зеленое число 1. Это означает, что нам необходима 1 операция, чтобы 
трансформировать пустую строку в M — вставить M. Операцию вставки мы отметили 
зеленым цветом. 
Ячейка (2,0) содержит зеленое число 2. Это означает, что нам необходимо выполнить 2 
операции для того, чтобы преобразовать пустую строку в строку MY — вставить Y, вставить 
M. 
Ячейка (1,1) содержит число 0. Это означает, что нам не надо делать ни одно операции, для 
того, чтобы преобразовать строку M в M. 
Ячейка (1,2) содержит красное число 1. Это означает, что нам необходимо выполнить 1 
операцию, чтобы трансформировать строку ME в М — удалить E. 
И так далее… 
 
Решение выглядит не сложно для маленьких матриц, таких как наша (всего 3х3). Но как мы 
можем рассчитать значения всех ячеек для больших матриц (как например для матрицы 9х7 
при трансформации Saturday→Sunday)? Хорошая новость в том, что, согласно формуле, все, 
что нам необходимо для расчета значения любой ячейки с координатами (i,j) — это всего-
лишь значения 3-х соседних ячеек (i-1,j), (i-1,j-1), и (i,j-1). Все, что нам необходимо сделать 
это найти минимальное значение трех соседних ячеек и добавить к этому значению единицу 
(+1) в случае, если у нас разные буквы в i-м ряду и j-й колонке. 
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Рисунок 4. Изображение рекурсивной природы задачи 
 
Решение задачей алгоритмом «разделяй и властвуй». Но, можем ли мы применить 
динамическое программирование для решения этой задачи? Удовлетворяет ли данная задача 
упомянутым выше условиям "пересекающихся проблем" и "оптимальных 
подструктур"? Да. Давайте построим дерево принятий решений. 
 

 
Рисунок 5. Дерево принятий решений. 
 
Во-первых требуется  заметить, что наше дерево решений выглядит скорее не как дерево, а 
как граф решений. Вы так же можете заметить несколько пересекающихся подзадач. Так 
же видно, что невозможно уменьшить количество операций и сделать его меньшим, чем 
количество операций с тех трех соседних ячейках (подпроблемах). 
Так же вы можете заметить, что значение в каждой ячейке вычисляется на основании 
предыдущих значений. Таким образом в данном случае применяется 
техника табуляции (заполнение кеша в направлении снизу-вверх). Вы увидите это в 
примере кода ниже. Применяя все эти принципы, мы можем решать более сложные задачи, 
например задачу трансформации Saturday→Sunday: 
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Рисунок 6. Пример решения задачи трансформации Saturday→Sunday 
 
Пример кода (https://habr.com/ru/post/423939/) 
 
Полное решение поиска минимальной дистанции редактирования с тестами и объяснениями: 
 

function levenshteinDistance(a, b) {  

  const distanceMatrix = Array(b.length + 1)  

    .fill(null)  

    .map(  

      () => Array(a.length + 1).fill(null)  

    );  

  for (let i = 0; i <= a.length; i += 1) {  

    distanceMatrix[0][i] = i;  

  }  
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  for (let j = 0; j <= b.length; j += 1) {  

    distanceMatrix[j][0] = j;  

  }  

  for (let j = 1; j <= b.length; j += 1) {  

    for (let i = 1; i <= a.length; i += 1) {  

      const indicator = a[i - 1] === b[j - 1] ? 0 : 1;  

       

      distanceMatrix[j][i] = Math.min(  

        distanceMatrix[j][i - 1] + 1, // deletion  

        distanceMatrix[j - 1][i] + 1, // insertion  

        distanceMatrix[j - 1][i - 1] + indicator, // substitution  

      );  

    }  

  }  

  return distanceMatrix[b.length][a.length];  

}  

 
 
Выводы: В сравнении двух алгоритмических подхода («динамическое программирование» и 
«разделяй и властвуй») к решению задач, определно что динамическое программирование 
использует принцип «разделяй и властвуй» и можем быть применимо к решению задач в 
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случае, если задача содержит пересекающиеся подпроблемы и оптимальную подструктуру 
(как в случае с расстоянием Левенштейна). Динамическое программирование далее 
использует техники мемоизации и табуляции для сохранения подрешений для дальнейшего 
их повторного использования.Я надеюсь эта статья скорее прояснила, а не усложнила 
ситуацию для тех из вас, кто пытался разобраться с такими важными концепциями как 
динамическое программирование и «разделяй и властвуй» :) Вы можете найти больше 
алгоритмических примеров, использующих динамическое программирование, с тестами и 
объяснениями в репозитории JavaScript Algorithms and Data Structures. 

вопросы для самоподготовки: 
1. Детализация архитектур по достижимой степени параллелизма 
2. Вычислительные системы с распределенной памятью 
3. Параллельные компьютеры с общей памятью 
4. Использование кластеров 
5. Концепция GRID и метакомпьютинг 
6.  Особенности современных параллельных архитектур. Виды параллельности. Модели 

параллельного программирования. Характеристики параллельной программы: 
ускорение, масштабируемость, эффективность.  

7. Мультипроцессорные системы с общей памятью. Общая архитектура и подходы к 
параллельному программированию. Проблемы, возникающие при организации 
доступа к общим ресурсам.  

8. Механизмы управления доступом к критическим ресурсам: активное ожидание, 
семафоры, мониторы. 

9. Библиотека Pthreads: управление потоками, управление мютексами, управление 
условными переменными. 

10. Кластерные высокопроизводительные вычислительные системы: требования к 
архитектуре.  

11. Параллельность на всех уровнях: на уровне команд, на уровне потоков, на уровне 
процессов.  

12.  Синхронная и асинхронная параллельность. 
13.  Средства отладки и настройки параллельных программ. 
14. Виды декомпозиции задачи:  по данным, по коду, по выполнению, комбинированные. 
15. Сортировка, выпуклые оболочки: примеры декомпозиции рекурсивного вида. 
16. Пример декомпозиции матричной операции по данным. 
17. Распараллеливание циклов. Зависимости по данным. 
18. Диспетчеризация процессов.   
19. Понятие облегченного процесса. 
20. Алгоритм «разделяй-и-властвуй». 
21. Основы компиляции. 
22. Предпроцессинг, компиляция, компоновка, подключение пользовательских 

библиотек. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 
1. Форма практического задания: лабораторная работа - программная реализация 

принципа «разделяй-и-властвуй». Применить компиляторы, загрузчики, сборщики 
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Этапы компиляции 

Компиляция исходных текстов на Си в исполняемый файл происходит в три этапа. 

Препроцессинг 

Эту операцию осуществляет текстовый препроцессор. 

Исходный текст частично обрабатывается — производятся: 

1. Замена комментариев пустыми строками 
2. Текстовое включение файлов — #include 
3. Макроподстановки — #define 
4. Обработка директив условной компиляции — #if, #ifdef, #elif, #else, #endif 

Компиляция 

Процесс компиляции состоит из следующих этапов: 

1. Лексический анализ. Последовательность символов исходного файла преобразуется 
в последовательность лексем. 

2. Синтаксический анализ. Последовательность лексем преобразуется в дерево 
разбора. 

3. Семантический анализ. Дерево разбора обрабатывается с целью установления его 
семантики (смысла) — например, привязка идентификаторов к их декларациям, 
типам, проверка совместимости, определение типов выражений и т. д. 

4. Оптимизация. Выполняется удаление излишних конструкций и упрощение кода с 
сохранением его смысла. 

5. Генерация кода. Из промежуточного представления порождается объектный код. 

Результатом компиляции является объектный код. 

Объектный код — это программа на языке машинных кодов с частичным сохранением 
символьной информации, необходимой в процессе сборки. 

При отладочной сборке возможно сохранение большого количества символьной 
информации (идентификаторов переменных, функций, а также типов). 

Компоновка 

Смысл процесса компоновки -  связывание, сборка или линковка.Это последний этап 
процесса получения исполняемого файла, состоящий из связывания воедино всех 
объектных файлов проекта.При этом возможны ошибки связывания. Если, допустим, 
функция была объявлена, но не определена, ошибка обнаружится только на этом этапе. 

Особенность подключения пользовательских библиотек в Си 

Подключение пользовательской библиотеки в Си на самом деле не так просто, как 
кажется.Рассмотрим пример: есть желание вынести часть кода в отдельный файл — 
пользовательскую библиотеку. 
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program.c 

#include "mylib.h" 
const int MAX_DIVISORS_NUMBER = 10000; 
 
int main() 
{ 
    int number = read_number(); 
 
    int Divisor[MAX_DIVISORS_NUMBER]; 
    size_t Divisor_top = 0; 
    factorize(number, Divisor, &Divisor_top); 
 
    print_array(Divisor, Divisor_top); 
    return 0; 
} 

 Сама библиотека должна состоять из двух файлов: mylib.h и mylib.c. 

mylib.h 

#ifndef MY_LIBRARY_H_INCLUDED 
#define MY_LIBRARY_H_INCLUDED 
 
#include <stdlib.h> 
 
//считываем число 
int read_number(); 
 
//получаем простые делители числа 
// сохраняем их в массив, чей адрес нам передан 
void factorize(int number, int *Divisor, int *Divisor_top); 
 
//выводим число 
void print_number(int number); 
 
//распечатывает массив размера A_size в одной строке через TAB 
void print_array(int A[], size_t A_size); 
 
#endif // MY_LIBRARY_H_INCLUDED 
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mylib.c 

#include <stdio.h> 
 
#include "my_library.h" 
 
//считываем число 
int read_number() 
{ 
    int number; 
    scanf("%d", &number); 
    return number; 
} 
 
//получаем простые делители числа 
// сохраняем их в массив, чей адрес нам передан 
void factorize(int x, int *Divisor, int *Divisor_top) 
{ 
    for (int d = 2; d <= x; d++) { 
        while (x%d == 0) { 
            Divisor[(*Divisor_top)++] = d; 
            x /= d; 
        } 
    } 
} 
 
//выводим число 
void print_number(int number) 
{ 
    printf("%d\n", number); 
} 
 
//распечатывает массив размера A_size в одной строке через TAB 
void print_array(int A[], size_t A_size) 
{ 
    for(int i = A_size-1; i >= 0; i--) 
    { 
        printf("%d\t", A[i]); 
    } 
    printf("\n"); 
} 

Препроцессор Си, встречая #include "mylib.h", полностью копирует содержимое указанного 
файла (как текст) в место вызова директивы. Благодаря этому на этапе компиляции не 

возникает ошибок типа Unknown identifier при использовании функций из библиотеки. 
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Файл mylib.c компилируется отдельно. 

Нна этапе компоновки полученный файл mylib.o должен быть включен в 
исполняемый файл program.exe. 

Cреда разработки обычно скрывает весь этот процесс от программиста, но для 
корректного анализа ошибок сборки важно представлять себе как это делается. 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: 
форма рубежного контроля – Отчет по лабораторной работе (компиляция). 
 

МОДУЛЬ 1. Раздел 1.2  СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ 
ВЫЧИСЛЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОТОКОВ (НИТЕЙ) КОДА. ПРОЦЕССЫ И 

ПОТОКИ (НИТИ) УПРАВЛЕНИЯ. 

Цель: Изучить средства разработки параллельных вычислений с использованием потоков 
(нитей) кода, получение обучающимися теоретических знаний о средствах создания и 
отладки параллельных задач, языках параллельного программирования и средах 
программирования. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Процессы и потоки (нити) управления. 
2. Языки параллельного программирования, средства создания и отладки параллельных 

задач, специальные среды программирования. 
 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Процессы с поддержкой многопоточности. 
2. Краткосрочное планирование процессов и потоков в многопроцессорной системе. 
3. Представление процессов в форме параллельно выполняющихся потоков. 
4. Взаимодействие планировщика со структурами системных данных и примитивов ядра 

ОС.  
5. Коммуникация и синхронизация процессов в централизованных архитектурах. 
6. Компиляция и запуск программ в среде PVM. 
7. MPI и библиотеки для работы с ним. 
8. Среда выполнения LAM. Установка, использование (компиляция и запуск программ, 

конфигурация вычислительной системы). 
9. Параллельность на всех уровнях: на уровне команд, на уровне потоков, на уровне 

процессов. 
10. Общая архитектура и подходы к параллельному программированию. 
11. Сравнительный анализ технологии Cuda и стандартов OpenCL, OpenACC. 
12. Описание Parallel LINQ, примеры LINQ-запросов. 
13. Основные конструкции технологии Cuda. 
14. Средства отладки и настройки параллельных программ. 
15. Происхождение языка OCCAM и его перенос на не-транспьютерные системы. 
16. Примеры простых приложений, отображающих конвейерную обработку данных. 
17. Пример умножения матрицы на вектор. 
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18. Процессы-заглушки. 
19. XDR-Преобразования, аутентификация, широковещательный режим. 
20. Язык описания интерфейсов IDL. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

Форма практического задания: лабораторная работа - языки параллельного 
программирования, средства создания и отладки параллельных задач, специальные среды 
программирования. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ КРАЗДЕЛУ 1.2  

Форма рубежного контроля: лабораторная работа.  

Провести параллельное программирование, используя средства создания и отладки 
параллельных задач и  специальные среды программирования. Применить алгоритм 
«Разделяй и властвуй» для поиска оптимального решения проблемы. Разложить данную 
задачу на две или более сходных, но более простых подзадач, решить их поочередно и 
скомпоновать их решения. Решается методом динамического программирования. 
Рассматриваются сходства и различия двух подходов к решению алгоритмических 
задач: динамического программирования (dynamic programing) и принципа «разделяй и 
властвуй» (divide and conquer). Сравнение будем производить на примере двух 
алгоритмов: бинарного поиска (как быстро найти число в отсортированном массиве) 
и расстояния Левенштейна (как преобразовать одну строку в другую с минимальным 
количеством операций). 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является экзамены, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ПК-7 Проектирование 
сложных 

ПК-2.1 Знать: 
теоретические основы и 

Этап формирования знаний 
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пользовательских 
интерфейсов  

 

технологии проектирования 
сложных пользовательских 
интерфейсов  

ПК-2.2 Уметь: : 
разрабатывать системное 
интерфейсы, в т.ч. 
интуитивное понятные   

 

Этап формирования умений 

ПК- 2.3 Владеть навыками 
организации и проведения 
учебно-исследовательской, 
научно-исследовательской, 
проектной и иной 
деятельности в ходе 
выполнения 
профессиональных функций 

Этап формирования 
навыков и получения опыта 

ПК-9  ПК-9.1 Знать теоретические 
основы и технологиями 
разработка систем 
управления базами данных 

Этап формирования знаний 

ПК -9.2 Уметь: 
разрабатывать ТЗ на 
разработка систем 
управления базами данных 

Этап формирования умений 

ОПК - 9.3   Владеет 
навыками организации и 
проведения учебно-
исследовательской, научно-
исследовательской, 
проектной и иной 
деятельности в ходе 
выполнения 
профессиональных функций 

Этап формирования 
навыков и получения опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код Этапы Показатель Критерии и шкалы 
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компетенции формирования 
компетенций 

оценивания 
компетенции 

оценивания 

ПК-7 

ПК-9 

 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 

Уровень освоения 
программного 

материала, логика и 
грамотность 

изложения, умение 
самостоятельно 

обобщать и излагать 
материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
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ПК-7 

ПК-9 

 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 

 

ПК-7 

ПК-9 

 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение 
практических заданий 

и задач, владение 
навыками и умениями 

при выполнении 
практических 

заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 
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4.4 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 

 
Теоретический блок вопросов: 
 

2. Разработка компонентов системных программных продуктов. 
3. Разработка систем управления базами данных 
4. Разработка драйверов устройств 
5. Разработка компиляторов, загрузчиков, сборщиков 
6. Разработка системных утилит 
7. Создание инструментальных средств программирования 
8. Процессы с поддержкой многопоточности. 
9. Краткосрочное планирование процессов и потоков в многопроцессорной системе. 
10. Представление процессов в форме параллельно выполняющихся потоков. 
11. Взаимодействие планировщика со структурами системных данных и примитивов ядра 

ОС.  
12. Коммуникация и синхронизация процессов в централизованных архитектурах. 
13. Компиляция и запуск программ в среде PVM. 
14. MPI и библиотеки для работы с ним. 
15. Среда выполнения LAM. Установка, использование (компиляция и запуск программ, 

конфигурация вычислительной системы). 
16. Параллельность на всех уровнях: на уровне команд, на уровне потоков, на уровне 

процессов. 
17. Общая архитектура и подходы к параллельному программированию. 
18. Сравнительный анализ технологии Cuda и стандартов OpenCL, OpenACC. 
19. Описание Parallel LINQ, примеры LINQ-запросов. 
20. Основные конструкции технологии Cuda. 
21. Средства отладки и настройки параллельных программ. 
22. Происхождение языка OCCAM и его перенос на не-транспьютерные системы. 
23. Примеры простых приложений, отображающих конвейерную обработку данных. 
24. Пример умножения матрицы на вектор. 
25. Процессы-заглушки. 
26. XDR-Преобразования, аутентификация, широковещательный режим. 
27. Язык описания интерфейсов IDL. 

 
Аналитическое задание: Программирование  

 

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

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ 
Магистратуры/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
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образования -  программам магистратуры, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам Магистратуры, 
программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 
социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Казанский, А. А.  Прикладное программирование на Excel 2019 : учебное пособие 
для вузов / А. А. Казанский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 171 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12022-6. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451407. 

2. Кубенский, А. А.  Функциональное программирование : учебник и практикум для 
вузов / А. А. Кубенский. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 348 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-9242-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451097 . 

3. Маркин, А. В.  Программирование на SQL в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 
вузов / А. В. Маркин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
403 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12256-5. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452357 

4. Осокин, А. Н.  Теория информации : учебное пособие для вузов / А. Н. Осокин, 
А. Н. Мальчуков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 205 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-7064-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451423. 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Программирование: математическая логика : учебное пособие для вузов / 
М. В. Швецкий, М. В. Демидов, А. В. Голанова, И. А. Кудрявцева. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 675 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-11009-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/439066. 

2. Нефедов, В. И.  Общая теория связи : учебник для вузов / В. И. Нефедов, 
А. С. Сигов ; под редакцией В. И. Нефедова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
495 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01326-9. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450265. 
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3. Гисин, В. Б.  Дискретная математика : учебник и практикум для вузов / 
В. Б. Гисин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-00228-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450129. 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины 

№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека 
онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных 
заведений, публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты 
более 34 млн научных публикаций и 
патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/  

 

4. База данных 
«EastView» 

Полнотекстовая база данных периодических 
изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 
5.  База данных 

международного 
индекса научного 
цитирования  
«Scopus» 

Библиографическая и реферативная база 
данных и инструмент для отслеживания 
цитируемости статей, опубликованных в 
научных изданиях 

http://www.scopus.com 

6. Международный 
индекс научного 
цитирования «Web 
of Science»  

Поисковая интернет-платформа, 
объединяющая реферативные базы данных 
публикаций в научных журналах и патентов, 
в том числе базы, учитывающие взаимное 
цитирование публикаций. Web of Science 
охватывает материалы по естественным, 
техническим, общественным, гуманитарным 
наукам и искусству.  

http://webofknowledge.
com 
 

 

7. Электронная 
библиотека 
«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет доступ более чем 
к 30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru 
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Параллельное программирование»  

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной дисциплины, 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
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выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 
допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 
право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор. 
4.  

5.4.2. Программное обеспечение 
1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
2. Acrobat Reader DC 
3. Операционная система Windows 7  
4. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
5. Справочно-правовая система Консультант+  
6. Acrobat Reader DC  
7. 7-Zip  
8. SKYDNS 
9. TrueConf(client) 

 
*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины. 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  
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№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1.  
ЭБС 
«Университетска
я библиотека 
онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ 
высших и средних учебных 
заведений, публичных 
библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее 
востребованным материалам 
по всем отраслям знаний от 
ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  
Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-
аналитический портал в 
области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 млн 
научных публикаций и 
патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  
Образовательна
я платформа 
Юрайт 

Электронно-библиотечная 
система для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и 
методической литературе по 
различным дисциплинам. 

https://urait.ru/  

 

4.  
База данных 
«EastView» 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5.  
База данных 
международного 
индекса 
научного 
цитирования  

Библиографическая и 
реферативная база данных и 
инструмент для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 

http://www.scopus.com 
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№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

«Scopus» изданиях 

6.  
Международны
й индекс 
научного 
цитирования 
«Web of Science»  

Поисковая интернет-
платформа, объединяющая 
реферативные базы данных 
публикаций в научных 
журналах и патентов, в том 
числе базы, учитывающие 
взаимное цитирование 
публикаций. Web of Science 
охватывает материалы по 
естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным 
наукам и искусству.  

http://webofknowledge.
com 

 

 

7.  
Электронная 
библиотека 
«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет 
доступ более чем к 30 
журналам, выпускаемых 
Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Параллельное программирование»  в рамках 
реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 
подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника (магистратуры) направленность 
«Теоретическая информатика» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет. 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины «Параллельное программирование»  применяются 
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Параллельное программирование» предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Параллельное программирование» предусмотрено 
применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Параллельное программирование» предусматривают 
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 
работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, 
вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

Методика применения дистанционных образовательных технологий при реализации 
учебной дисциплины «Методы кодирования» представлена в приложениях основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 09.04.01 
Информатика и вычислительная техника (магистратуры) направленность «Теоретическая 

информатика»  (Магистратура). 
В рамках учебной дисциплины «Параллельное программирование» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 
программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в освоении обучающимися системных знаний 
в области обучения с применением дистанционных образовательных технологий и примене-
нию технологий электронного обучения с последующим их применением в профессиональ-
ной сфере: в научно-исследовательской, организационно-управленческой и проектной дея-
тельности. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. формирование представлений об основных категориях дистанционного обучения; 
нормативно правовых актах, обеспечивающими реализацию электронного обучения; 

2. знакомство с моделями электронного обучения; 
3. получение знаний об основных методах, средствах и формы организации обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий и применения технологий 
электронного обучения; 

4. формирование представлений о деятельности преподавателя и обучающихся при элек-
тронном обучении. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы магистратуры. 

Учебная дисциплина «Технологии электронного обучения и обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий» реализуется в факультативной части основ-
ной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 09.04.01 
Информатика и вычислительная техника (магистратуры) направленность «Теоретическая 
информатика»  очной и заочной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Технологии электронного обучения и обучения с при-

менением дистанционных образовательных технологий» базируется на знаниях и умениях, 
полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 
дисциплин бакалавриата. 

Изучение учебной дисциплины «Технологии электронного обучения и обучения с при-

менением дистанционных образовательных технологий» является базовым для выполнения 
учебно-исследовательских работ. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: УК-1 в соответствии с основной профессиональной образова-
тельной программой высшего образования – программой магистратуры по направлению 
подготовки Информатика и вычислительная техник 

 
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие резуль-

таты образования: 
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Категория 
компетенций 

Код 
компе-
тен-ции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименова-
ние индика-
тора дости-
жения ком-
петенции 

Результаты обуче-
ния 

Универсальная 
Теоретические и 
практические 
основы профес-
сиональной дея-
тельности 
Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1 Способен осуществ-
лять критический 
анализ проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать стра-
тегию действий 
 

УК-1.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках ком-
петенции  
УК-1.ИД-2. 
Планирует, 
организует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках ком-
петенции 
УК-1.ИД-3. 
Применяет 
методы ана-
лиза резуль-
татов практи-
ческой дея-
тельности в 
рамках ком-
петенции и 
формулирует 
на их основе 
способы ре-
шения по-
ставленных 
задач и спо-
собы устра-
нения выяв-
ленных оши-
бок 

УК-1.1 Выявляет 
проблемную ситуа-
цию в процессе ана-
лиза проблемы, 
определяет этапы ее 
разрешения с учетом 
вариативных контек-
стов 
УК-1.2 Находит, 
критически анализи-
рует и выбирает ин-
формацию, необхо-
димую для выработ-
ки стратегии дей-
ствий по разреше-
нию проблемной си-
туации 
УК-1.3 Рассматрива-
ет различные вари-
анты решения про-
блемной ситуации на 
основе системного 
подхода, оценивает 
их преимущества и 
риски 
УК-1.4 Грамотно, 
логично, аргументи-
рованно формулиру-
ет собственные суж-
дения и оценки. 
Предлагает страте-
гию действий 
УК-1.5 Определяет и 
оценивает практиче-
ские последствия 
реализации действий 
по разрешению про-
блемной ситуации 

 
 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 1 семестре, составляет 2 зачетных 
единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 
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Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

1         
Контактная работа обучающихся с педаго-
гическими работниками 36 36         

Учебные занятия лекционного типа 8 8         
из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия             
из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия 8 8         
из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 20 20         
из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 27 27         
из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 9 9         
Форма промежуточной аттестации   зачет         
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 72 72         

 
заочная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

1         
Контактная работа обучающихся с педаго-
гическими работниками 16 16         

Учебные занятия лекционного типа 4 4         
из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия             
из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия 4 4         
из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 8 8         
из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 52 52         
из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 4           
Форма промежуточной аттестации             
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 72 72         

 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Учебно-тематический план по очной форме обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
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о
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Контактная работа обучающихся с педагогически-
ми работниками 
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Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 31 13   18   4       4   10   

Раздел 1.2 32 14   18   4       4   10   

Контроль про-
межуточной 
аттестации 
(час) 

9                         

Общий объем, 
часов 

72 27   36   8       8   20   

Форма проме-
жуточной атте-
стации 

зачет 

Общий объем, 
часов 

72 27   36   8       8   20   

Учебно-тематический план по заочной форме обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

ст
оя

-
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л
ь-

н
ая

 
р
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о-

п
р

а
к
-

т
и

ч
е-
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о

й
 

Контактная работа обучающихся с педагогически-
ми работниками 
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Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 36 36   8   2       2   4   

Раздел 1.2 36 36   8   2       2   4   

Контроль про-
межуточной 
аттестации 
(час) 

                          

Общий объем, 
часов 

72 52   16   4       4   8   

Форма проме-
жуточной атте-
стации 

  

Общий объем, 
часов 

72 52   16   4       4   8   

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬ-
НОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной  форме обучения 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 13 5 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2 14 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
27 11   12   4   

Общий объем по 
дисциплине (мо-

дулю), часов 
27 11   12   4   

заочной  форме обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
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в
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Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 36 17 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

17 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
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Раздел 1.2 36 17 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

17 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
52 34   34   4   

Общий объем по 
дисциплине (мо-

дулю), часов 
52 34   34   4   

 
3.2. Методические указания к самостоятельной работе студентов по дисциплине 

РАЗДЕЛ 1.1. Дидактические основы дистанционного, электронного обучения и 
обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

Цель: сформировать систему знаний обучающихся о сущности и особенностях ди-

станционного, электронного обучения и обучения с применением дистанционных образова-

тельных технологий. 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины.  
1. Определение основных понятий (дистанционное обучение, электронное обучение 

и обучение с применением дистанционных образовательных технологий и др.).  
2. Нормативно-правовое обеспечение дистанционного и электронного обучения.  
3. Модели современного дистанционного и электронного обучения.  
4. Виды и формы дистанционного обучения.  
5. Цели и содержание дистанционного и электронного обучения. 
6. Общие и специфические принципы дистанционного и электронного обучения. 
7. Методы и приемы дистанционного и электронного обучения. 
8. Средства обучения, используемые в электронном обучении и обучении с исполь-

зование дистанционных образовательных технологий. 
9. Формы организации дистанционного и электронного обучения и их специфика. 
10. Формы контроля в дистанционном и электронном обучении. 
11. Особенности организации процесса электронного обучения и обучения с 

использование дистанционных образовательных технологий. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные принципы организации ЭО и обучения с использованием ДОТ в отече-

ственной высшей школе; 
2. Инновации в сфере ЭО и обучения с использованием ДОТ; 
3. Зарубежный опыт реализации ЭО и обучения с использованием ДОТ; 
4. Правовые основы использования средств обучения с использованием ДОТ; 
5. Электронные средства образовательного назначения; 
6. Организация самостоятельной работы студента в информационно-

образовательной среде; 
7. Основные виды учебных материалов, использующиеся при реализации ЭО и обу-

чения с использованием ДОТ. 

РАЗДЕЛ 1.2. Реализация технологий электронного обучения и обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий 
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Цель: сформировать систему знаний обучающихся о современных технологиях 

электронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных техно-

логий, обсудит различные аспекты практического применения данных технологий, в том 

числе в СДО Вуза. 

1. Современные педагогические технологии, применяемые в электронном обучении 
и обучении с применением ДОТ, и их особенности: обучение в сотрудничестве, 
проектная деятельность, портфолио, «перевернутый класс», обучение с помощью 
веб-технологий. 

2. Современные квалификационные требования к преподавателю и тьютору в систе-
ме электронного обучения и обучения с использованием дистанционных образова-
тельных технологий. 

3. Специфика педагогической деятельности преподавателя и тьютора в системе элек-
тронного обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 

4. Роли и функции преподавателя электронного обучения. 
5. Взаимодействие «преподаватель – обучающийся» и обучающихся между собой 

при электронном обучении; 
6. Специфика интернет-общения. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Отечественный и зарубежный опыт в подготовке тьюторов для системы электрон-

ного обучения; 
2. Реализация дидактических возможностей ЭО при разработке научно-

методического обеспечения. 
3. Реализация дидактических возможностей ЭО и обучения с применением ДОТ при 

разработке научно-методического обеспечения деятельности исследователя; 
4. Научные электронные библиотеки; 
5. Научные электронные журналы и периодика; 
6. Применение облачных платформ в ЭО и обучении с применением ДОТ; 
7. Направления научных исследований в ЭО и обучении с применением ДОТ. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма практического задания: практикум. 

Примеры практических задач к разделу 1.1 
1. Какое понятие шире «дистанционное обучение» или «электронное обучение»? От-

вет обоснуйте. 
2. Чем e-learning отличается от электронного обучения? Приведите аргументы. 
3. Определите различие понятий «дистанционное обучение» и «дистанционные об-

разовательные технологии». Ответ аргументируйте. 
4. Открытое образование обеспечивает: 
‒ целенаправленную, контролируемую самостоятельную работу обучающегося; 
‒ возможность обучаться на притяжении всей жизни по индивидуальному плану; 
‒ получение диплома о высшем образовании; 
‒ постоянное интерактивное взаимодействие обучающих и обучающихся; 
‒ доступ к информационным ресурсам всего мирового сообщества, 

При выборе правильного варианта помните, что их может быть несколько. 

5. Приведите примеры использования онлайн- и офлайн-обучения. 
6. Для сетевого обучения определяющим является: 
‒ создание информационно-образовательной среды; 
‒ использование ресурсов нескольких образовательных организаций; 
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‒ обеспечение доступа к Интернету; 
‒ наличие договора об образовательной деятельности. 
7. Актуальны ли сегодня, в период бурного развития новых информационных техно-

логий, требования из определений дистанционного обучения, которые были сфор-
мулированы Е.С. Полат и А.А. Андреевым, или их необходимо несколько скор-
ректировать? Предложите собственную версию определения н обоснуйте свою по-
зицию. 

8. Как Вы думаете, какие условия необходимо выполнить для организации в Вашем 
образовательном учреждении обучения исключительно с применением электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных технологий? 

9. Проанализируйте современные модели обучения. Какая из моделей используется в 
Вашей образовательной организации. Какая модель, на Ваш взгляд, более эффек-
тивна и почему? Ответ аргументируйте. 

10. Проанализируйте основные характеристики МООК. Выделите положительные и 
отрицательные стороны организации обучения с использованием МООК. Ответ 
аргументируйте. 

11. Найдите в Интернете примеры реализации МООК, составьте их краткую аннота-
ция, укажите ссылку на соответствующий сетевой ресурс. 

12. От чего зависит эффективность ЭО и ДОТ? Ответ обоснуйте. 
13. Представьте анализ развития дистанционного и электронного обучения в России 

или за рубежом (на ваш выбор), используя прием хроноленты (презентация собы-
тий в хронологическом порядке). Отметьте ключевые события и дайте им характе-
ристику. 

14. Проанализируйте цели обучения без использования ЭО и ДОТ. Сравните их целя-
ми обучения с использованием ЭО и ДОТ. Определите различия и направления в 
реализации целей при обучении с использованием ЭО и ДОТ. 

15. Как реализуется принцип интерактивности при электронном обучении? 
16. Сформулируйте правила, вытекающие из принципов н закономерностей дис-

танционного и электронного обучения, необходимые для организации обучения с 
использованием ЭО и ДОТ. 

17. Как эвристические методы используются в дистанционном обучении? Приведите 
примеры. 

18. В чем вы видите принципиальные отличия электронного учебника от учебника на 
бумажном носителе? 

19. Можно ли и почему печатный текст (точную копию учебника на бумажном носи-
теле) считать электронным образовательным ресурсом? Ответ обоснуйте. 

20. Видите ли Вы разницу в определениях ЦОР и ЭОР? Выделите сходства и разли-
чия. Ответ аргументируйте. 

21. Предложите спектр средств, с помощью которых можно поддерживать мотивацию 
учащегося к обучению с использованием ЭО и ДОТ. 

22. В чем заключается специфика проведения экзамена при реализации обучения с 
использованием ДОТ? 

23. Перечислите основные правила организации вебинаров. 
24. Перечислите факторы, влияющие на выбор форм контроля учебной деятельности 

при дистанционном и электронном обучении. 
25. Существует ли потребность в обучении с использованием ЭО и ДОТ? Опишите 

перечень проблем и трудностей, связанных с обучением с использованием ЭО и 
ДОТ. Выберите одну из трудностей и предложите свои пути её преодоления. 

26. Определите специфику группового обучения в организации обучения с использо-
ванием ЭО и ДОТ. Назовите её преимущества и недостатки. Ответ аргументируй-
те. 

27. Предложите наиболее эффективные способы погружения обучающихся в СДО. 
Какие способы помогут сделать обучение эффективным и результативным? 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – Кон-
трольные вопросы и задания. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

Форма практического задания: практикум. 

Примеры практических задач к разделу 1.2 
1. Охарактеризуйте специфику использования технологии обучения в сотрудниче-

стве применительно к электронному обучению. 
2. Каким образом лучше формировать группы: смешанные или одинаковые по уров-

ню обученности (например, только «отличники» либо только неуспевающие)? Ка-
кая группа будет работать продуктивнее? Можно ли доверить формирование 
группы самим учащимся на основе их симпатии? Ответ обоснуйте на примерах. 

3. В чем заключается специфика организации и реализации технологии проектной 
деятельности при электронном обучении? 

4. При каких условиях использование сетевого проекта в электронном обучении бу-
дет эффективно? 

5. Обоснуйте актуальность использования технологии портфолио и электронном 
обучении. 

6. Определите достоинства портфолио студента. Сравните его с традиционными 
оценочными средствами. 

7. Какой перечень материалов Вы готовы представить в своем портфолио? Обоснуй-
те ответ. 

8. Какие существуют виды портфолио преподавателя? Обоснуйте практическую зна-
чимость такого портфолио. Предложите свой перечень наименований портфолио 
преподавателя. 

9. Каковы специфические особенности применения технологии «перевернутый 
класс» в обучении с использованием ДОТ?  

10. В чем принципиальное отличие деятельности преподавателя от тьютора? 
11. Какими чертами преподавателя или тьютора, по Вашему мнению, Вы обладаете? 
12. Должен ли преподаватель сам разрабатывать курс, размещать его в СДО, органи-

зовывать процесс обучения или на каждом этапе организации обучения с исполь-
зованием ДОТ должен работать отдельный профессионал? Ответ обоснуйте. 

13. Представьте и формате презентации функциональные обязанности участников об-
разовательного процесса в ЭО и с использованием ДОТ (преподаватель. тьютор, 
фасилитатор, модератор), продемонстрировав различия в их профессиональной 
деятельности. 

14. Предложите решения для снятия психологического барьера при реализации обра-
зовательного процесса в ЭО и с использованием ДОТ, который может возникать в 
процессе взаимодействии между преподавателем и обучающимися. 

15. Взаимодействие в системе «преподаватель-обучающийся», «обучающийся-
обучающийся» в Интернете отличается от аналогичного при традиционном обуче-
нии. Предложите варианты организации взаимодействия, которые сделают такое 
общение эффективным. 

16. Использование СДО в учебном процессе предполагает, в том числе, и знакомство 
всех участников процесса обучения. Предложите перечень вопросов, на которые 
должен ответить обучающийся, чтобы впоследствии взаимодействие между пре-
подавателем и обучающимися и обучающихся между собой было эффективным. 
Как может быть организовано такое знакомство? 

17. В традиционном обучении принято поощрять и наказывать обучающихся. Необ-
ходимо ли поощрять и наказывать их, если они получают образование в рамках 
ЭО и с использованием ДОТ? Объясните свою позицию. Если Вы ответили утвер-
дительно, предложите собственные варианты поощрения и наказания. 
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18. Если у Вас есть опыт обучения дистанционно, то возникали ли у Вас сложности 
при интернет-общении? Как Вы их преодолевали? 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного контроля – кон-
трольные вопросы и задания. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является зачет, который проводится в устно-письменной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции  

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

УК-1 

Способен осуществ-
лять критический 

анализ проблемных 
ситуаций на основе 

системного подхода, 
вырабатывать стра-

тегию действий 

Знать  УК-1.1 Выявляет про-
блемную ситуацию в процессе 
анализа проблемы, определяет 
этапы ее разрешения с учетом 
вариативных контекстов 
УК-1.2 Находит, критически 
анализирует и выбирает инфор-
мацию, необходимую для выра-
ботки стратегии действий по 
разрешению проблемной ситуа-
ции 
УК-1.3 Рассматривает различные 
варианты решения проблемной 
ситуации на основе системного 
подхода, оценивает их преиму-
щества и риски 
 

Этап формирования зна-
ний 

УК-1.4 Уметь грамотно, логич-
но, аргументированно формули-
рует собственные суждения и 
оценки. Предлагает стратегию 
действий 
 
 

Этап формирования уме-
ний 

УК-1.5 Владеть Определяет и 
оценивает практические послед-
ствия реализации действий по 
разрешению проблемной ситуа-
ции 

Этап формирования навы-
ков и получения опыта 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 
оценивания 

УК-1 Этап Теоретический блок 1) обучающийся глубоко 
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формирования 
знаний 

вопросов. 
 

Уровень освоения 
программного мате-
риала, логика и гра-

мотность изложения, 
умение самостоятель-
но обобщать и изла-

гать материал 

и прочно освоил про-
граммный материал, ис-
черпывающе, последова-
тельно, грамотно и логи-
чески стройно его излага-
ет, тесно увязывает с за-
дачами и будущей дея-
тельностью, не затрудня-
ется с ответом при видо-
изменении задания, умеет 
самостоятельно обобщать 
и излагать материал, не 
допуская ошибок – 9-10 
баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный мате-
риал, грамотно и по су-
ществу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в из-
ложении программного 
материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части про-
граммного материала, до-
пускает существенные 
ошибки -0-4 балла. 
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УК-1 Этап 
формирования 

умений. 

Аналитическое зада-
ние (задачи, ситуаци-

онные задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое приме-
нение теоретических 
положений примени-
тельно к профессио-

нальным задачам, 
обоснование приня-

тых решений 

1) свободно справляется с 
задачами и практически-
ми заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выпол-
нено верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, под-
крепленные теорией - 9-
10 баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками 
при выполнении практи-
ческих заданий, задание 
выполнено верно, отмеча-
ется хорошее развитие 
аргумента, однако отме-
чены погрешности в отве-
те, скорректированные 
при собеседовании -7-8 
баллов; 
3) испытывает затрудне-
ния в выполнении прак-
тических заданий, задание 
выполнено с ошибками, 
отсутствуют логические 
выводы и заключения к 
решению5-6 баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с боль-
шими затруднениями или 
задание не выполнено во-
обще, или задание выпол-
нено не до конца, нет чет-
ких выводов и заключе-
ний по решению задания, 
сделаны неверные выво-
ды по решению задания - 
0-4 баллов. 
 

УК-1 Этап 
формирования 

навыков и 
получения опыта 

Аналитическое зада-
ние (задачи, ситуаци-

онные задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение практиче-

ских заданий и задач, 
владение навыками и 
умениями при выпол-
нении практических 
заданий, самостоя-
тельность, умение 

обобщать и излагать 
материал. 

4.4. 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. 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по учебной дисциплине  

 
Теоретический блок вопросов: 

1. Понятия «дистанционное обучение», «электронное обучение», «обучение с применением 
дистанционных образовательных технологий». 

2. Понятия, используемые в электронном и дистанционном обучении (база знаний, 
виртуальная образовательная среда, виртуальное обучение, онлайн-обучение, офлайи-
обучение, открытое образование, сетевое обучение, система управления обучением, 
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смешанное обучение, электронная дидактика, электронная информационно-
образовательная среда). 

3. Нормативно-правовое обеспечение дистанционного и электронного обучения.  
4. Модели современного дистанционного и электронного обучения.  
5. Виды дистанционного обучения.  
6. Формы дистанционного обучения.  
7. Цели и содержание дистанционного и электронного обучения. 
8. Общие и специфические принципы дистанционного и электронного обучения. 
9. Методы и приемы дистанционного и электронного обучения. 
10. Средства обучения, используемые в электронном обучении и обучении с использование 

дистанционных образовательных технологий. 
11. Формы организации дистанционного и электронного обучения и их специфика. 
12. Формы контроля в дистанционном и электронном обучении. 
13. Особенности организации процесса электронного обучения и обучения с использование 

дистанционных образовательных технологий. 
14. Обучение в сотрудничестве как педагогическая технология, применяемая в электронном 

обучении и обучении с применением ДОТ и ее особенности. 
15. Проектная деятельность как педагогическая технология, применяемая в электронном 

обучении и обучении с применением ДОТ и ее особенности. 
16. Портфолио как педагогическая технология, применяемая в электронном обучении и 

обучении с применением ДОТ и ее особенности. 
17. «Перевернутый класс» как педагогическая технология, применяемая в электронном 

обучении и обучении с применением ДОТ и ее особенности. 
18. Обучение с помощью веб-технологий как педагогическая технология, применяемая в 

электронном обучении и обучении с применением ДОТ и ее особенности. 
19. Современные квалификационные требования к преподавателю и тьютору в системе 

электронного обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 

20. Специфика педагогической деятельности преподавателя и тьютора в системе 
электронного обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 

21. Роли и функции преподавателя электронного обучения. 
22. Особенности взаимодействия «преподаватель – обучающийся» при электронном 

обучении; 
23. Особенности взаимодействия «преподаватель – группа обучающихся» при электронном 

обучении; 
24. Особенности взаимодействия «обучающийся – обучающийся» при электронном 

обучении. 
 
Аналитические задания: 

1. Привести примеры сайтов образовательного назначения, которые могут быть 
использованы при реалиазации электронного обучения и обучения с использование 
дистанционных образовательных технологий; 

2. Привести примеры вопросов, которые можно предложить для обсуждения студентами в 
рамках сетевой научно-практической конференции. 

3. Предложите тематику и сценарий проведения сетевой научно-практической конференции 
по тематике выбранной предметной области исследований; 

4. Проанализировать сайты образовательного назначения и выделить типичные разделы 
таких сайтов; 

5. Привести примеры использования сетевых ресурсов для активизации самостоятельной 
работы обучающихся; 



18 

6. Выполнить обзор существующих проектов профессиональных социальных сетей с точки 
зрения использования их ресурсов при реалиазции электронного обучения и обучения с 
использование дистанционных образовательных технологий; 

7. Выполнить обзор существующих профессиональных сетевых сообществ с точки зрения 
использования их ресурсов при реалиазции электронного обучения и обучения с исполь-
зование дистанционных образовательных технологий; 

8. Разработать структуру электронного образовательного ресурса для поддержки обучения 
одной из дисциплин учебного плана магистратуры; 

9. Предложите тематику дополнительных дистанционных курсов для программы обучения 
в магистратуре по выбранной специальности; 

10. Ознакомится с примерами дистанционных конференций по тематике выбранной 
предметной области исследований, составить аннотированный список; 

11. Ознакомится с примерами форумов по тематике выбранной предметной области 
исследований, составить аннотированный список; 

12. Разработать сценарий коллективной сетевой игры. 

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

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с По-
ложением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным об-
разовательным программам в Российском государственном социальном университете и По-
ложение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионально-
го образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-
туры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
Российском государственном социальном университете. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Вайндорф-Сысоева, М. Е.  Методика дистанционного обучения : учебное пособие для 
вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 194 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-
9202-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450836. 

2. Педагогические технологии дистанционного обучения : учебное пособие для вузов / 
Е. С. Полат [и др.] ; под редакцией Е. С. Полат. — 3-е изд. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13152-9. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449298. 
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5.1.2. Дополнительная литература 

1. Дрозд, К. В.  Проектирование образовательной среды : учебное пособие для вузов / 
К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 437 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06592-3. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455351  

2. Воробьева, С. В.  Управление образовательными системами : учебник и практикум 
для вузов / С. В. Воробьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 491 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07307-2. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452904 

3. Теория и практика дистанционного обучения : учебное пособие для вузов / 
Е. С. Полат [и др.] ; под редакцией Е. С. Полат. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 434 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-13159-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/449342. 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», не-
обходимых для освоения учебной дисциплины  

№
№ 

Название элек-
тронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университет-
ская библиотека 
онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведе-
ний, публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от ве-
дущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электрон-
ная библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, тех-
нологии, медицины и образования, содержа-
щий рефераты и полные тексты более 34 млн 
научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУ-
Зов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической литера-
туре по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/  

 

4. База данных 
«EastView» 

Полнотекстовая база данных периодических 
изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 
5.  База данных меж-

дународного индек-
са научного цити-
рования  «Scopus» 

Библиографическая и реферативная база 
данных и инструмент для отслеживания ци-
тируемости статей, опубликованных в науч-
ных изданиях 

http://www.scopus.com 

6. Международный 
индекс научного 
цитирования «Web 
of Science»  

Поисковая интернет-платформа, объединя-
ющая реферативные базы данных публика-
ций в научных журналах и патентов, в том 
числе базы, учитывающие взаимное цитиро-
вание публикаций. Web of Science охватыва-
ет материалы по естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным наукам и ис-
кусству.  

http://webofknowledge.
com 
 

 

7. Электронная биб-
лиотека 

Библиотека предоставляет доступ более чем 
к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

https://grebennikon.ru 
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№
№ 

Название элек-
тронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

«Grebennikon» домом "Гребенников". 

Дополнительные электронно-библиотечные системы и полнотекстовые базы данных 

№
№ 

Название элек-
тронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университет-
ская библиотека 
онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведе-
ний, публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от ве-
дущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электрон-
ная библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, тех-
нологии, медицины и образования, содержа-
щий рефераты и полные тексты более 34 млн 
научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУ-
Зов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической литера-
туре по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/  

 

4. База данных 
«EastView» 

Полнотекстовая база данных периодических 
изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 
5.  База данных меж-

дународного индек-
са научного цити-
рования  «Scopus» 

Библиографическая и реферативная база 
данных и инструмент для отслеживания ци-
тируемости статей, опубликованных в науч-
ных изданиях 

http://www.scopus.com 

6. Международный 
индекс научного 
цитирования «Web 
of Science»  

Поисковая интернет-платформа, объединя-
ющая реферативные базы данных публика-
ций в научных журналах и патентов, в том 
числе базы, учитывающие взаимное цитиро-
вание публикаций. Web of Science охватыва-
ет материалы по естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным наукам и ис-
кусству.  

http://webofknowledge.
com 
 

 

7. Электронная биб-
лиотека 
«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет доступ более чем 
к 30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Технологии электронного обучения и 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий» предполагает изуче-
ние материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самосто-
ятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисципли-
ны. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучаю-
щийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 
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Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, кото-
рая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые препо-
давателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация 
необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекци-

онной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по матери-

алу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лек-

тора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий семи-
нарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предвари-
тельной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, ис-
правление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, озна-
комление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной рабо-
ты/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 
моментов: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоя-
тельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с пра-
вилами техники безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от сте-
пени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчет-
ности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном 
случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной рабо-
те/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 
контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудо-
влетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать 
преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа. 
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Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы реко-
мендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информа-
ция о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоя-
тельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету. 

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с пер-
вых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период 
зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные 
результаты. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

5.4.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к Интернет 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
2. Справочно-правовая система Консультант+ 
3. Системы управления базами данных (SQLServer 2019 Developer, MySQL, 

SQLite) 
4. Инструментальные средства описания бизнес-процессов (Ramus, BizAgi 

Modeler) Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 
No Level 

5. Acrobat Reader DC 
6. Операционная система Windows 7  
7. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
8. Справочно-правовая система Консультант+  
9. Acrobat Reader DC  
10. 7-Zip  
11. SKYDNS 
12. TrueConf(client) 
 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

№ Название элек-
тронного ресур-

са 

Описание электронного ре-
сурса 

Используемый для 
работы адрес 

1.  ЭБС «Универ-
ситетская биб-
лиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ выс-
ших и средних учебных заве-
дений, публичных библиотек 
и корпоративных пользовате-
лей к наиболее востребован-
ным материалам по всем от-
раслям знаний от ведущих 

http://biblioclub.ru/ 
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№ Название элек-
тронного ресур-

са 

Описание электронного ре-
сурса 

Используемый для 
работы адрес 

российских издательств 
2.  Научная элек-

тронная библио-
тека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский ин-
формационно-аналитический 
портал в области науки, тех-
нологии, медицины и образо-
вания, содержащий рефераты 
и полные тексты более 34 млн 
научных публикаций и патен-
тов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образователь-
ная платформа 
Юрайт 

Электронно-библиотечная си-
стема для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методи-
ческой литературе по различ-
ным дисциплинам. 

https://urait.ru/  
 

4.  База данных 
«EastView» 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5.  База данных 
международного 
индекса научно-
го цитирования  
«Scopus» 

Библиографическая и рефера-
тивная база данных и инстру-
мент для отслеживания цити-
руемости статей, опублико-
ванных в научных изданиях 

http://www.scopus.com 

6.  Международ-
ный индекс 
научного цити-
рования «Web of 
Science»  

Поисковая интернет-
платформа, объединяющая 
реферативные базы данных 
публикаций в научных журна-
лах и патентов, в том числе 
базы, учитывающие взаимное 
цитирование публикаций. Web 
of Science охватывает матери-
алы по естественным, техни-
ческим, общественным, гума-
нитарным наукам и искусству.  

http://webofknowledge.
com 
 
 

7.  Электронная 
библиотека 
«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет до-
ступ более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru 
 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Технологии электронного обучения и обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий» в рамках реализации основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 09.04.01 Ин-
форматика и вычислительная техника (магистратуры) направленность «Теоретическая ин-
форматика»   используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
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экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализирован-

ной мебелью оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, сту-
лья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализиро-
ванной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компью-
теры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную 
среду университета, программным обеспечением). 

5.6  Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины «Технологии электронного обучения и обучения 

с применением дистанционных образовательных технологий» применяются различные обра-
зовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины « Технологии электронного обучения и обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий» предусматривает использование 
в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 
деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой 
с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении учебной дисциплины «Технологии электронного обучения и обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий» предусмотрено применением 
электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Технологии электронного обучения и обучения с приме-

нением дистанционных образовательных технологий» предусматривают классическую кон-
тактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посред-
ством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном 
режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 
(электронная почта, тестирование, вебинар, презентация, форум и др.). 

В рамках учебной дисциплины «Технологии электронного обучения и обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий» предусмотрены встречи с 
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 
программы – программы магистратуры. 
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1. Общие положения 
1.1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины«Технологии командной работы и лидерство» заключается в 

предоставлении студентам возможность изучить на теоретическом и организационно-

практическом уровнях сущность и особенности управленческих взаимодействий на 

основе изучения специфики объекта и субъекта управления, моделей и механизмов 

управленческих взаимодействий, которые существенным образом влияют на результаты 

управленческой деятельности, с последующим применением этих знаний в сфере 

организационно-управленческой и аналитической деятельности. 

Кроме того, изучить теоретические основы поведения, общения, взаимодействия и 

деятельности сотрудников в организации; изучить возможности управления поведением 

организации; формирование умений применять накопленные теоретические знания для 

анализа организационного поведения; развитие способностей к поддержанию 

(формированию) психологического здоровья и оптимального морально-психологического 

состояния, как у отдельных сотрудников, так и в организации в целом. 

Задачи дисциплины: 

1. Обучить навыкам руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этические, 

конфессиональные и культурные различия. 

2. Развить способности у студентов использовать основные теории мотивации, 

лидерства и власти для решения управленческих задач. 

3. Развить способности у студентов к анализу и проектированию межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций 

4. Овладение студентами умением проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Технологии командной работы и лидерство» реализуется в 

факультативной части, основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры 09.04.01  Информатика и вычислительная техника (магистратура), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.09.2017 № 918, учебного плана по основной профессиональной  образовательной 

программе высшего образования – программе магистратура по направлению подготовки  

09.04.01  Информатика и вычислительная техника, а также с учетом рекомендованной 

примерной основной образовательной программой  и с учетом следующих 

профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью 

выпускника (уровень магистратуры), очной и заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Технологии командной работы и лидерство» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда дисциплин (модулей): «Проектная деятельность», 

«Информационно-коммуникационные технологии в социально-ориентированной деятельности». 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся компетенций: УК-6 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой высшего образования по направлению подготовки 09.04.01  

Информатика и вычислительная техника (магистратура. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  Содержание компетенции Результаты обучения 
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компетенции 

УК-6 Способен определить и 

реализовать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1Применяет рефлексивные 

методы в процессе оценки 

разнообразных ресурсов (личностных, 

психофизиологических, ситуативных, 

временных и т.д.), используемых для 

решения задач самоорганизации и 

саморазвития 

УК-6.2 Определяет приоритеты 

собственной деятельности, выстраивает 

планы их достижения 

УК-6.3 Формулирует цели собственной 

деятельности, определяет пути их 

достижения с учетом ресурсов, 

условий, средств, временной 

перспективы развития деятельности и 

планируемых результатов 

УК-6.4 Критически оценивает 

эффективность использования времени 

и других ресурсов для 

совершенствования своей деятельности 

УК-6.5 Демонстрирует интерес к учебе 

и использует предоставляемые 

возможности для приобретения новых 

знаний и умений с целью 

совершенствования своей деятельности 

 
2. Объем дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

3         

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 36 36         

Учебные занятия лекционного типа 8 8         

из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия 8 8         

из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия             

из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 20 20         
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из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 27 27         
из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 9 9         
Форма промежуточной аттестации   зачет         

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 72 72         

 

заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

2 3       

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 16 8 8       

Учебные занятия лекционного типа 4 2 2       

из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия 4 2 2       

из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия             

из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 8 4 4       

из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 52 28 24       
из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 4   4       
Форма промежуточной аттестации     зачет       

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 72 36 36       

 
 
3. Содержание дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

то
я

те
л

ьн
ая

 
р

аб
от

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 
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В
се

го
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1.1 31 13   18   4   4       10   

Раздел 1.2 32 14   18   4   4       10   

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

9                         

Общий объем, 
часов 

72 27   36   8   8       20   

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

Общий объем, 
часов 

72 27   36   8   8       20   

 

заочная форма обучения 

 

Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1.1 36 36   8   2   2       4   

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

                          

Общий объем, 
часов 

36 28   8   2   2       4   

Форма 
промежуточной 
аттестации 

  

Модуль 2 (семестр 3) 
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Раздел 2.1 32 24   8   2   2       4   

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

4                         

Общий объем, 
часов 

36 24   8   2   2       4   

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

Общий объем, 
часов 

72 52   16   4   4       8   

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
Очная форма обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1.1 13 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Раздел 1.2 14 6 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
27 11   12   4   

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
27 11   12   4   
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заочная форма обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1.1 36 17 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
28 17   17   2   

Модуль 2 (семестр 3) 

Раздел 2.1 24 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
24 11   11   2   

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
52 28   28   4   

 

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 
 
Раздел 1. Теоретические основы организационного поведения. 
         Тема 1.1. Теории лидерства. Процесс формирования и закрепления лидера 
Цель: Рассмотреть сущность организационного поведения в контексте современной 

парадигмы социального управления. Раскрыть особенности понятия «поведения» в контексте 

организационного поведения. Показать значение организационного поведения в системе 

эффективного руководства коллективом организации. Описать особенности «поведение», как 

этической категории: (ОК-3; ОПК-4; ПК-10). 

Перечень элементов для изучения: 
Организационное поведение и современная парадигма социального управления. Понятие 

«поведение» в контексте изучаемой дисциплины. Особенности поведения индивида. Типы 

поведения индивида в организации. Модель организационного поведения. Факторы, влияющие на 

организационное поведение и источники его повышения. Организационное поведение и 
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менеджмент. Этика и организационное поведение. Этичное поведение в организации. Этическая 

дилемма. 

Вопросы для самоподготовки: 
 Что такое организационное поведение и почему оно важно? Назовите объект и 

предмет организационного поведения. В чем вы видите сходство и отличие организационного 

поведения с другими социальными науками? 

  Какова взаимосвязь организационного поведения со смежными 

дисциплинами? 

 Каким образом организация влияет на поведение работников?  

 Какова природа работы менеджера? Раскройте функции и роли менеджера в 

организации. Кто такой, в вашем понимании, эффективный менеджер?   

 Осведомитель – работник, который сообщает о правонарушениях окружающих.  

Этично ли это? Как справляться с этическими дилеммами? 

 

Тема 1.2. Типы лидеров и их качества. Социальные роли и качества руководителя  
Цель:Всесторонне обсудить взгляды различных школ научной мысли и подходы к 

поведению личности, уяснить их значимость для эффективного руководства коллективом 

организации (ОК-3; ОПК-4; ПК-10). 

Перечень элементов для изучения: 
1. Организационные теории: Классические теории организации: научный менеджмент 

Ф. Тейлора, организационные принципы А. Файоля, бюрократическая теория М.Вебера, 

организационная теория Л. Гьюлика - Л. Урвика.Концепция “человеческих отношений”: взгляды 

на менеджмент Мари Паркер Фоллет, эксперименты Э. Мейо. Школа поведенческих наук: подход 

Д. Макгрегора, организационная система Р. Ликерта, подход В. Бенниса.  

Ситуационные теории организации. Подход Дж. Вудворда. Роль технологии в 

организации: исследование Т. Бёрнса и Дж. Сталкера, исследование П. Лоуренса и Дж. Лорша.  

Организация как социотехническая система. Управление организацией как искусство (взгляды 

Дж. Одиорне). 

2. Бихевиоризм и необихевиоризм (Теории научения): Дж. Уотсон, Э.Торндайк, 

Б.Скинер., А.Бандура. 

3. Психоаналитический подход к поведению индивида: З.Фрейд, А.Адлер, Э.Фром, 

К.Хорни, В.Шутц. 

4. Социотехнический подход к организации. Ситуационные аспекты 

организационного поведения. Интеракционистский подход к поведению личности. 

Организмический подход к поведению личности 

 

Вопросы для самоподготовки: 
Что означает «научность управления» по Ф.Тейлору, какова суть его системы? 

Какова специфика подхода А.Файоля к вопросам совершенствования управления 

организацией? Назовите пять основных элементов, из которых, по мнению А.Файоля, 

складывается функция администрирования. 

Почему взгляды Мэйо получили название концепции «человеческих отношений»? 

На чем делал акцент Д.Макгрегор в своей теории? Охарактеризуйте Х и У – два 

доминирующих отношения к работникам на исполнительском уровне. 

Что Р.Ликерт обозначил «системой1» и «системой 4»?  

Взгляды Дж Одиорне  на управление организацией  

Какие различия между позитивным подкреплением, негативным подкреплением и 

наказанием. Находят ли применения идеи Скиннера в образовании. 

Опишите модель взаимовлияние поведения индивида и ситуации (теорема У.Томаса) 

 

Раздел 2. Управление поведением индивида и группы. 
Тема 2.1. Сущность власти. Управление поведением отдельной личности в 

организации  
Цель:В дискуссионном плане обсудить роль и место руководителя в системе 

организационных связей и взаимодействий. Рассмотреть влияние индивидуальных особенностей, 

ценностей и установок, восприятия и ощущений, мотивации личности на ее поведение в 

организации:  (ОК-3; ОПК-4; ПК-10). 
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Перечень элементов для изучения: 
1. Разнообразие и индивидуальные различия персонала в организации. Источники 

индивидуальных различий в характеристиках личности. Основные переменные, влияющие на 

индивидуальное поведение работника в организации. Влияние на организационное поведение 

возраста работников, их пола, семейного положения и продолжительности работы в организации.  

2. Ценности и установки работников организации. Ценностные ориентации, аттитюды 

и их влияние поведение личности в организации. Удовлетворенность трудом и преданность 

организации как виды установок; их значение для организационного поведения. 

3. Ощущения и восприятия. Процесс восприятия. Управление процессом восприятия. 

Взаимосвязь между индивидуальным восприятием, поведением, установками и ценностями. 

4. Мотивация и подкрепление в организации. Модель мотивации организационного 

поведения индивида. Типы мотивирования. Связь между мотивацией и результатом. 

Мотивационные факторы, влияющие на поведение работника в процессе трудовой деятельности. 

Программы и методы мотивирования эффективной деятельности работников. Теории мотивации. 

Интеграция теорий мотивации. Влияние мотивации на удовлетворенность трудом, отсутствие 

текучести кадров и выполнение работ. 

Вопросы для самоподготовки: 
Основные источники различий в характеристиках личности. Раскройте их содержание.  

Как индивидуальные характеристики (возраст, пол, семейное положение, 

продолжительность работы) влияют на поведение человека в организации. 

Ценностные ориентации, аттитюды и их влияние на поведение личности в организации. 

Источники когнитивного диссонанса. 

Проблемы межличностного восприятия и понимания работников в организации. 

Взаимосвязь между индивидуальным восприятием, поведением, установками и 

ценностями  

Сравнительная характеристика содержательных теорий мотивации. Что, согласно этих 

концепций, определяет поведение человека? 

Назовите имеющиеся взаимосвязи в теории ожидания. Опишите их. Раскройте содержание 

ключевых понятий теории: “результат”, “валентность результата”, “ожидания результата”. К 

каким двум типам могут быть отнесены “ожидания”?   

Что собой представляет теории подкрепления мотива и как они связаны с мотивацией? 

Раскройте содержание целевой теории мотивации. Ответьте, чем направляется поведение 

индивида? Какова зависимость между  трудностью цели и мотивацией? 

Модификация поведения. Раскройте содержание данного подхода.  

Теория справедливости Дж.Адамса. Раскройте содержание стадий управления процессом 

справедливости. Что такое чувство негативной справедливости и чувство позитивной 

справедливости? 

 

Тема 2.2. Сущность, принципы мотивации и контроля. Управление групповым 
поведением в организации  

Цель:Изучить природу группообразования и процессы, протекающие в группе. 

Рассмотреть их влияние на организационную эффективность и способность к кооперации (ОК-3; 

ОПК-4; ПК-10). 

Перечень элементов для изучения: 
1. Группы в организации. Природа групп в организации, их классификация, стадии 

развития. Теории группообразования. Основы групповой эффективности. Групповая и 

межгрупповая динамика. Статус, роли и нормы, влияние их на поведение в группе. 

2. Командная работа и высокопроизводительные команды. Типы команд, Природа 

командной работы. Методы формирование команд. Совершенствование командных процессов. 

Команды и высокая производительность на рабочем месте. Самоуправляемая команда  как 

вариант формальных групп. 

Вопросы для самоподготовки: 
Что вы можете сказать о природе групп в организации, их классификации, стадиях 

развития. Почему люди образуют группы или вступают в них? 

Что такое феномен социальной лени? Назовите меры по предотвращению данного 

феномена. 
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Опишите феномен социальной поддержки. В чем он проявляется? Как можно его 

использовать в интересах группы?  

Что такое групповая сплоченность и конформность? Как сплоченность и конформность 

влияют на производительность группы? 

Групповое единомыслие. Опишите основные проявления и способы преодоления 

группового единомыслия 

Что такое социальный тип личности? Как влияет на поведение личности несоответствие 

статусов? 

Роли, ролевая индетификация, ролевые ожидания, сущность данных понятий. Опишите на 

примере своей группы их влияние на эффективность работы группы. 

На примере, раскройте влияние норм на поведение членов группы. 

Как размер группы влияет на ее эффективность? Какой оптимальный размер, по вашему 

мнению, должна быть учебная группа? Объясните почему. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания: эссе 

Структура эссе 

Титульный лист 

Оглавление 

Введение. Во введении необходимо дать обоснование выбора темы, раскрыть ее 

проблематику (объем 1-2с). 

Основная часть. Необходимо привести и аргументировать основные тезисы по проблеме 

(объем 4-6с). 

Заключение. Необходимо сделать общие выводы по проблеме, заявленной в эссе (объем 1-

2с). 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование 

Пример тестового задания 

 

Социальное государство провозглашает высшей ценностью: 

детей 

человека 

семью 

органы власти 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
 

Форма практического задания: реферат 

Структура реферата 

Титульный лист 

Оглавление 

Введение. Во введении необходимо дать обоснование выбора темы, раскрыть ее 

проблематику (объем 1-2с). 

Основная часть. Необходимо привести и аргументировать основные тезисы каждого 

источника, привести их сопоставление, высказать собственную точку зрения и обосновать ее 

(объем 5-7с). 

Заключение. Необходимо сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате 

(объем 1-2с). 

Список реферируемой литературы. Необходимо привести исходные данные реферируемых 

источников (авторы, название, где опубликован, в каком году). 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 
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письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 

определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 

обучения  по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом. 

 
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится вустной форме. 

 

5.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

УК-6 Способен определить 

и реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1Применяет рефлексивные 

методы в процессе оценки 

разнообразных ресурсов 

(личностных, 

психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.), 

используемых для решения 

задач самоорганизации и 

саморазвития 

Этап 

формирования 

знаний. 

УК-6.2 Определяет приоритеты 

собственной деятельности, 

выстраивает планы их 

достижения 

Этап 

формирования 

умений. 
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УК-6.3 Формулирует цели 

собственной деятельности, 

определяет пути их достижения 

с учетом ресурсов, условий, 

средств, временной перспективы 

развития деятельности и 

планируемых результатов 

УК-6.4 Критически оценивает 

эффективность использования 

времени и других ресурсов для 

совершенствования своей 

деятельности 

УК-6.5 Демонстрирует интерес к 

учебе и использует 

предоставляемые возможности 

для приобретения новых знаний 

и умений с целью 

совершенствования своей 

деятельности 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта. 
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5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

УК-6 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и 

излагать материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 
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УК-6 Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание(задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, 

обоснование 

принятых решений  

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению задания, 

подкрепленные теорией- 9-

10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с  ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания 

- 0-4 баллов. 

УК-6 Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками 

и умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

5.4. 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 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине 

Предмет организационного поведения. Характеристики организационного 

поведения: функциональная определенность, временная заданность, самоорганизуемость, 

мотивационная автономность, предсказуемость, сценарная воспроизводимость. 

Классические теории организации: научный менеджмент Ф.Тейлора, 

организационные принципы А.Файоля, бюрократическая теория М.Вебера, 

организационная теория Л.Гьюлика-Л.Урвика. 
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Концепция человеческих отношений: взгляды на организацию Р.Мейо, подход 

Д.Макгрегора, теория К.Арджириса, организационная система Р.Ликерта, подход 

В.Бенниса. 

Ситуационные теории организации: Подход Дж. Вудворд. Роль технологии в 

организации: исследование Т. Бёрнса и Дж. Сталкера, исследование П. Лоуренса и Дж. 

Лорша. 

Организация как социотехническая система. Управление организацией как 

искусство (взгляды Дж. Одиорне). 

Социокультурный образ организации, ее социокультурное окружение. 

Поведенческие стереотипы: экономический, психологический, технологический, 

этический человек. 

Личность и организация. Гармония и конфликт интересов организации и личности. 

Проблема взаимоувязывания общих, групповых и индивидуальных целей. 

Индивидуальные различия и стили деятельности. Влияние на организационное 

поведение возраста работников, их пола, семейного положения и продолжительности 

работы в организации. 

Личностные характеристики, влияющие на организационное поведение работников 

(авторитаризм, макиавеллизм, локус контроля, ориентация на достижения, догматизм). 

Мотивы и потребности людей в организациях. Содержательные теории мотивации: 

теория мотивации А.Маслоу, К.Альдерфера, теория Х-Y Д. Мак-Грегора, двухфакторная 

теория мотивации Ф. Херцберга. 

Процессуальные теории мотивации: теория подкрепления мотивов, теория 

ожидания, целевая теория мотивации, модификация поведения. 

Мотивация и эффективность организации. Программы и методы стимулирования 

эффективной деятельности работников. Система оплаты труда как регулятор 

организационного поведения.  

Природа групп в организации, их классификация, стадии развития, структура. 

Групповые процессы: групповое давление и конформность, групповая сплоченность и 

совместимость. Групповые нормы и санкции. 

Диспозиционные отношения и статусы в организации: источники, функции, 

соответствие. Ролевая идентификация, ролевой конфликт. 

Ситуационые переменные, влияющие на групповое оргнизационное поведение: 

личностные особенности членов группы, размер группы, неоднородность группы. 

Межгрупповое взаимодействие в организации и теоретические подходы к его 

исследованию: мотивационный, ситуативный, когнитивный, деятельностный. 

Ингрупповые фаворитизм, стереотипизация, атрибуция. Содержание и функция 

полоролевых стереотипов, феномен “стеклянного потолка”.  Межэтническое 

взаимодействие. 

Ценности работников организации.  Их   виды: классификация Г. Олпорта, 

ценностно-поведенческая, терминальные и инструментальные ценности. Ценностные 

ориентации и аттитюды. 

Психологическая совместимость, групповая сплоченность и срабатываемость как 

факторы эффективной работы. Социально-психологические аспекты формирования 

управленческих команд. 

Социально-психологический климат трудового коллектива, методы его 

диагностики и коррекции. Базовые психологические ориентации и эмоциональная жизнь 

работников. Факторы адаптации и дезадаптации личности в трудовом коллективе. 

Моббинг и способы борьбы с ним. 

Аналитическое задание 
Проблемные ситуации 

Ситуация 1 
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Вы начальник отдела. Получили задание и едете в командировку. В аэропорту 

случайно встречаете свою подчиненную — молодую сотрудницу, которая уже две недели 

не работает. Вам сказали, что она болеет. А вы видите ее не только в полном здравии, но 

отдохнувшей и даже, как вам показалось, похорошевшей. Она кого-то с большим 

нетерпением встречает в аэропорту. Во вверенном вам отделе полный завал, не хватает 

сотрудников, срываются сроки выполнения работ. Что вы скажете своей сотруднице? С 

чего начнете разговор? Чем должен завершиться этот инцидент? 

Ситуация 2 

Вы опытный, давно работающий, авторитетный начальник отдела. В канун 

праздника вы от своего отдела представили фамилии нескольких лучших сотрудников для 

поощрения. Среди тех, кому должны быть вручены грамота и денежная премия, Сидоров, 

которого вы лично предупредили о необходимости явиться на торжественное собрание, 

где ему будут вручены грамота и премия. Сидоров вместе со своей семьей явился на 

торжественное собрание, но грамоту и премию, по неизвестным для вас причинам, ему не 

вручили. На следующий день, не успев разобраться в причине недоразумения, вы 

случайно сталкиваетесь с Сидоровым в коридоре. 

Каковы возможные варианты развития возникшей ситуации? Как бы вы повели 

себя в каждом из них? 

Примечание. Каждая из предлагаемых ситуаций может иметь несколько вариантов 

развития. Например, в ситуации 1 — сотрудница которая встретилась вам, могла 

находиться на больничном по уходу за ребенком, а в аэропорту встречала человека, 

который должен был привезти ей дефицитное лекарство. В ситуации 2 — недоразумение 

могло возникнуть из-за ошибки машинистки, которая печатала приказ о поощрении. 

Ситуация 3 

Рабочие одного из цехов предприятия неоднократно заявляли о 

неудовлетворительных условиях труда, высказывали опасения за своездоровье (в цеху не 

уделялось должного внимания обеспечению безопасности труда). Им уже более трех 

месяцев не выплачивали заработную плату. Два дня назад с одним из рабочих на 

производстве произошел несчастный случай. Это переполнило чашу терпения рабочих. 

Они отказались от работы и пригласили на собрание руководство предприятия. 

Как бы вы повели себя в этой ситуации в качестве руководителя предприятия? 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Промежуточная аттестации по дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины. 

 

6.1. Основная литература. 

1. Организационное поведение : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Г. Р. Латфуллин [и др.] ; под редакцией Г. Р. Латфуллина, О. Н. Громовой, 

А. В. Райченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 301 с. — (Бакалавр и магистр. 

Модуль). — ISBN 978-5-534-01314-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/433606. 

2. Организационное поведение : учебник и практикум для вузов / С. А. Барков 

[и др.] ; под редакцией С. А. Баркова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 453 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00926-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450247. 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. __Мкртычян, Г. А.  Организационное поведение : учебник и практикум для вузов / 

Г. А. Мкртычян. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 237 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8789-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451289. 

2. __Ильин, В. А.  Психология лидерства : учебник для вузов / В. А. Ильин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01559-

1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/450195 . 

3. __Кларин, М. В.  Корпоративный тренинг, наставничество, коучинг : учебное 

пособие для вузов / М. В. Кларин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 288 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02811-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452504. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/  

 

4. База данных Полнотекстовая база данных периодических http://ebiblioteka.ru/ 
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№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

«EastView» изданий  

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

«Scopus» 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования «Web 

of Science»  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы данных 

публикаций в научных журналах и патентов, 

в том числе базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по естественным, 

техническим, общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.

com 

 

 

7. Электронная 

библиотека 

«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru 

 

 

 
7.1. Профессиональные базы данных и Информационные справочные 

системы и профессиональные базы данных 
1. База данных исследований Центра стратегических разработок 

https://www.csr.ru/issledovaniya/  

2. Единый архив экономических и социологических данных 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml 

3. БазыданныхЕвропейскогообществамаркетинга (World Association of Opinion 

and Marketing Research Professionals) - www.esomar.org  

4. Информационно-поисковые системы агентств «Бизнес-карта», ЗАО «АСУ-

Импульс», «Российский генеральный регистр производителей товаров и услуг», 

«Независимые производители товаров и услуг России», «Регистр PAV-Пресс» 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Освоение обучающимся дисциплины «Технологии командной работы и 

лидерство»предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 

ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров 

и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 

видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе Университета, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с 

темой прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время занятий семинарского типа следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается 

в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным 

персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом 

в данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 

допуска к промежуточной аттестации. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка кпромежуточной атестации. 
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К промежуточной аттестации необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 

учебную дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не 

слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. 

 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональный компьютер. 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение 

1. MicrosoftOffice (Word, Excel), 

2. InternetExplorer, 

 

9.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 
№

№ 

Название 
электронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 

школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 

открытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 

3.  ЭБС издательства Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

https://urait.ru/ 
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«Юрайт» версий книг.  100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9. Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий 

важнейших документов по истории, 

теории и практике российской 

государственности, русскому языку, 

а также мультимедийных 

образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и 

информационно-аналитических 

ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 

Доступ в электронном 

читальном  зале  Научной 

библиотеки Университета. 

10 Национальная 

электронная 

библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 

диссертаций, музыкальных нот, 

карт и прочих материалов. 

 

https://rusneb.ru/ 

доступ к полной коллекции 

с компьютеров в 

электронном читальном 

зале Научной библиотеки 

Университета 

11. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 
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Дополнительные электронно-библиотечные системы и полнотекстовые базы 
данных: 

№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/  

 

4. База данных 

«EastView» 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

«Scopus» 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования «Web 

of Science»  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы данных 

публикаций в научных журналах и патентов, 

в том числе базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по естественным, 

техническим, общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.

com 

 

 

7. Электронная 

библиотека 

«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине 

Для изучения дисциплины «Технологии командной работы и лидерство» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

(магистратура) используются: 
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Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены рабочим 

местом в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет. 

 

11. Образовательные технологии 
При реализации дисциплины «Технологии командной работы и лидерство» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Технологии командной работы и лидерство» 
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины «Технологии командной работы и 
лидерство»предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Технологии командной работы и лидерство» 
предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-

образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

тестирование, презентация, форум и др.).  

По заочной форме обучения для обучающихся с применением дистанционного 

обучения освоение учебной дисциплины осуществляется исключительно с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Методика применения дистанционных образовательных технологий при 

реализации дисциплины «Технологии командной работы и лидерство» представлена в 

приложениях основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» (уровень магистратуры) 

В рамках дисциплины «Технологии командной работы и лидерство» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – «ОВЗ») теоретических знаний и 
практических умений и навыков в области информационных технологий с последующим 
применением в профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

Задачи дисциплины: 
- формировать знание приемов использования компьютерной техники, оснащенной 

альтернативными устройствами ввода-вывода информации для работы с информацией в 
изучаемой предметной области профессиональных знаний; 

- формировать умение поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее 
подходящий для восприятия с учетом ограничений здоровья; 

- формировать умение осуществлять выбор способа представления информации в 
соответствии с учебными и профессиональными задачами; 

- формировать умение использовать альтернативные средства коммуникации в 
учебной и будущей профессиональной деятельности; 

- формировать умение использовать специальные информационные и 
коммуникационные технологии в индивидуальной и коллективной будущей 
профессиональной деятельности, в организации и осуществлении научно-исследовательской 
деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

 Дисциплина «Адаптивные информационные технологии в профессиональной 
деятельности» реализуется в вариативной части / части, формируемой участниками 
образовательных отношений основной образовательной программы по направлению 
подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника, направленность Теоретическая 
информатика по  очной, заочной форм обучения и является частью факультативного 
специализированного адаптационного модуля для инвалидов и обучающихся ОВЗ к 
образовательному учреждению и адаптированной образовательной программе. 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 
соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 
компетенций:  

Категория 
компетенций 

Код 
компете

н-ции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименовани
е индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 
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Универсальная 
Теоретические и 
практические 
основы 
профессионально
й деятельности 

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий 

УК-1.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции  

УК-1.ИД-2. 
Планирует, 
организует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 

УК-1.ИД-3. 
Применяет 
методы 
анализа 
результатов 
практической 
деятельности 
в рамках 
компетенции 
и 
формулирует 
на их основе 
способы 
решения 
поставленных 
задач и 
способы 
устранения 
выявленных 
ошибок 

УК-1.1. Знает 
принципы хранения, 
передачи и 
обработки 
информации с 
привлечением 
адаптированных 
технических и 
программных 
средств. 
УК-1.2.  Умеет 
выбирать и 
применять методы и 
средства 
адаптированных 
информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.  
УК-1.3. Владеет 
практическими 
навыками работы с 
информационными 
источниками, опыт 
научного поиска, 
создания научных 
текстов с 
применением 
адаптированных 
технических и 
программных 
средств. 

 



 8 

Универсальная 
Теоретические и 
практические 
основы 
профессионально
й деятельности 

УК-4 Способен 
применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

УК-4.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции  

УК-4.ИД-2. 
Планирует, 
организует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 

УК-4.ИД-3. 
Применяет 
методы 
анализа 
результатов 
практической 
деятельности 
в рамках 
компетенции 
и 
формулирует 
на их основе 
способы 
решения 
поставленных 
задач и 
способы 
устранения 
выявленных 
ошибок 

УК-4.1. Знает состав 
и принципы 
использования 
современных 
адаптированных 
коммуникационных 
технологий. 
УК-4.2.  Умеет 
применять 
адаптированные 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.  
УК-4.3. Владеет 
практическими 
навыками работы со 
средствами 
адаптированных 
коммуникационных 
технологий, 
навыками 
коммуникации в 
профессиональной 
среде. 

 
 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 
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Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 1 семестре, составляет 2 зачетные 
единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

1         
Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 36 36         

Учебные занятия лекционного типа 8 8         
из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия 8 8         
из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия             
из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 20 20         
из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 27 27         
из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 9 9         
Форма промежуточной аттестации   зачет         
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 72 72         

заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

1 2       
Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 20 10 10       

Учебные занятия лекционного типа 4 4         
из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия 4   4       
из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия             
из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 12 6 6       
из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 48 26 22       
из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 4   4       
Форма промежуточной аттестации     зачет       
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 72 36 36       
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины  
Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 31 13   18   4   4       10   

Раздел 1.2 32 14   18   4   4       10   

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

9                         

Общий объем, 
часов 

72 27   36   8   8       20   

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

Общий объем, 
часов 

72 27   36   8   8       20   

 

заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

то
я

те
л

ьн
ая

 
р

аб
от

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 
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В
се

го
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 36 36   10   4           6   

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

                          

Общий объем, 
часов 

36 26   10   4           6   

Форма 
промежуточной 
аттестации 

  

Модуль 2 (семестр 2) 

Раздел 2.1 32 22   10       4       6   

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

4                         

Общий объем, 
часов 

36 22   10       4       6   

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

Общий объем, 
часов 

72 48   20   4   4       12   

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

Очной формы обучения 
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Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 13 5 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2 14 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
27 11   12   4   

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
27 11   12   4   

 

заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 36 17 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
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Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
26 17   17   2   

Модуль 2 (семестр 2) 

Раздел 2.1 22 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
22 10   10   2   

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
48 27   27   4   

3.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

 
РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ В ПРОЦЕССАХ СБОРА, ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ 
ИНФОРМАЦИИ 

 
Цель: Изучить технологии использования адаптированной компьютерной техники в 

процессах сбора, хранения и обработки информации. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания  
Современное состояние уровня и направлений развития технических и программных 

средств универсального и специального назначения. Тифлотехнические средства для 
студентов с нарушениями зрения. Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы 
использования тифлотехнических средств реабилитации (для студентов с нарушениями 
зрения) в процессах сбора, хранения и обработки информации. Использование брайлевской 
техники, видеоувеличителей, программ синтезаторов речи, программ невизуального доступа к 
информации. Сурдотехнические средства для студентов с нарушениями слуха. 
Сурдотехнические средства реабилитации. Приемы использования сурдотехнических средств 
реабилитации (для студентов с нарушениями слуха) в процессах сбора, хранения и обработки 
информации. Использование индивидуальных слуховых аппаратов и звукоусиливающей 
аппаратуры.  

 
Вопросы для самоподготовки 
1. Компьютерная техника, оснащенная альтернативными устройствами ввода-вывода 

информации для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
2. Приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода-вывода информации (для студентов с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата).  

3. Альтернативные клавиатуры, электронные указывающие устройства. 
 

Практическое задание к разделу 1 
С помощью адаптированной компьютерной техники (по нозологиям) выполнить: 
а) поиск заданной информации в файловой системе и в сети Интернет; 
б) копирование, перемещение, удаление и восстановление файлов; 
в) копирование и вставку данных; 
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г) ввод данных (текстовые и табличные данные), вывод данных на печать; 
д) настройку параметров операционной системы, прикладных программ (программ 

обработки текстовых и табличных данных, программ подготовки презентаций). 
 
Темы рефератов: 
1. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением зрения. 
2. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением слуха. 
3. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением зрения и 

слуха. 
4. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 
5. Универсальные адаптированные средства. 
6. Приёмы для адаптации текста в соответствии с особенностями и возможностями 

восприятия. 
7. Адаптивные способы работы в табличных процессорах.  
8. Адаптивные возможности программ создания презентаций.  
9. Адаптивные возможности обработки графической информации. 
 
Рубежный контроль к разделу 1 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование и/или практические задания 

по технологии использования адаптированной компьютерной техники в процессах сбора, 
хранения и обработки информации. 

  
 

РАЗДЕЛ 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 
Цель: Изучить особенности использования информационных технологий в 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности пользователями с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания  
Специальные возможности операционных систем для пользователей с ограниченными 

возможностями. Ассистивные технологии в профессиональной и научно-исследовательской 
деятельности: программы распознавания речи, фильтры клавиатуры, сенсорные экраны, 
эргономичные клавиатуры и мыши, джойстики, трекболы, программы экранной клавиатуры. 

Информационные технологии обработки текстовых данных в профессиональной и 
научно-исследовательской деятельности. 

Информационные технологии обработки табличных данных в профессиональной и 
научно-исследовательской деятельности. Средства анализа и визуализации данных. 

Информационные технологии подготовки презентаций по результатам  
профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

Информационные технологии работы в библиографических и реферативных базах 
данных.  

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Средства автоматизации работы с тестовыми данными. 
2. Средства анализа больших данных. 
3. Автоматизация работы с электронными таблицами. 
4. Работа с наукометрическими показателями в реферативных базах данных. 
 
Практическое задание к разделу 2 
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1. Задачи на обработку текстовых данных по предметной области, связанной с 
профессиональной деятельностью, с применением адаптированных средств. 

2. Задачи на обработку табличных данных по предметной области, связанной с 
профессиональной деятельностью, с применением адаптированных средств. 

3. Задачи по практической работе с библиографическими и реферативными базами 
данных. 

 
Темы рефератов: 
1. Специальные возможности и ассистивные технологии операционных систем 

семейства Winwows. 
2. Специальные возможности и ассистивные технологии операционных систем 

семейства Linux. 
3. Специальные возможности и ассистивные технологии операционных систем 

семейства MacOS. 
4. Специальные возможности и ассистивные технологии мобильных операционных 

систем. 
5. Технологии работы с реферативными базами данных. 
 
Рубежный контроль к разделу 2 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование и/или практические задания 

по обработке тектовых и табличных данных с использования адаптированных средств. 
 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
являются зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический 
анализ проблемных 
ситуаций на основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию 
действий 

УК-1.1. Знает принципы 
хранения, передачи и обработки 
информации с привлечением 
адаптированных технических и 
программных средств. 

Этап формирования 
знаний 

УК-1.2.  Умеет выбирать и 
применять методы и средства 
адаптированных 
информационных технологий в 
профессиональной 
деятельности.  

Этап формирования 
умений 

УК-1.3. Владеет практическими 
навыками работы с 
информационными 
источниками, опыт научного 
поиска, создания научных 
текстов с применением 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 
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адаптированных технических и 
программных средств. 

УК-4 Способен 
применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

УК-4.1. Знает состав и 
принципы использования 
современных адаптированных 
коммуникационных 
технологий. 

Этап формирования 
знаний 

УК-4.2.  Умеет применять 
адаптированные 
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности.  

Этап формирования 
умений 

УК-4.3. Владеет практическими 
навыками работы со средствами 
адаптированных 
коммуникационных 
технологий, навыками 
коммуникации в 
профессиональной среде. 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

УК-1 

УК-4 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
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материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

УК-1 
УК-4 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с большими 
затруднениями или задание не 
выполнено вообще, или 
задание выполнено не до 
конца, нет четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

УК-1 
УК-4 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

 

4.4. 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 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине  

Теоретический блок вопросов 
1. Современное состояние уровня и направлений развития технических и 

программных средств универсального и специального назначения. 
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2. Тифлотехнические средства для студентов с нарушениями зрения. 
3. Тифлотехнические средства реабилитации. 
4. Приемы использования тифлотехнических средств реабилитации. 
5.  Использование брайлевской техники, видеоувеличителей, программ синтезаторов 

речи, программ невизуального доступа к информации. 
6. Сурдотехнические средства для студентов с нарушениями слуха. 
7. Сурдотехнические средства реабилитации. 
8. Приемы использования сурдотехнических средств реабилитации. 
9. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 
10. Специальные возможности операционных систем для пользователей с 

ограниченными возможностями. 
11. Ассистивные технологии в профессиональной и научно-исследовательской 

деятельности: программы распознавания речи, фильтры клавиатуры, сенсорные экраны, 
эргономичные клавиатуры и мыши, джойстики, трекболы, программы экранной клавиатуры. 

12. Информационные технологии обработки текстовых данных в профессиональной и 
научно-исследовательской деятельности. 

13. Средства автоматизации работы с тестовыми данными. 
14. Информационные технологии обработки табличных данных в профессиональной 

и научно-исследовательской деятельности. 
15. Средства анализа и визуализации данных. 
16. Средства анализа больших данных. 
17. Автоматизация работы с электронными таблицами. 
18. Информационные технологии подготовки презентаций по результатам  

профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 
19. Информационные технологии работы в библиографических и реферативных базах 

данных.  
20. Работа с наукометрическими показателями в реферативных базах данных. 
 
Практические задания 
1. С помощью адаптированной компьютерной техники (по нозологиям) выполнить 

поиск заданной информации в файловой системе и в сети Интернет, копирование, 
перемещение, удаление и восстановление файлов, копирование и вставку данных. ввод данных 
(текстовые и табличные данные), вывод данных на печать, настройку параметров 
операционной системы, прикладных программ (программ обработки текстовых и табличных 
данных, программ подготовки презентаций. 

2. Задачи на обработку текстовых данных по предметной области, связанной с 
профессиональной деятельностью, с применением адаптированных средств. 

3. Задачи на обработку табличных данных по предметной области, связанной с 
профессиональной деятельностью, с применением адаптированных средств. 

4. Задачи по практической работе с библиографическими и реферативными базами 
данных. 
 

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

Ответы обучающегося на зачете оцениваются каждым педагогическим работником с 
выставлением оценки зачтено/ не зачтено в соответствии с Положением о промежуточной 
аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в 
РГСУ в действующей редакции. 

Критерии оценки ответа на зачете: 
Оценка «Зачтено» - выставляется при условии, если обучающийся показывает хорошие 

знания изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает 
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и интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемых 
вопросов; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает умение 
переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт. 

Оценка «Не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе 
изложения учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и определений 
курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных 
определений; если обучающийся показывает значительные затруднения при ответе на 
предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на 
основной  и дополнительный вопросы. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины 

5.1.1. Основная литература 
1. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / 

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00814-2. — Режим доступа : 
urait.ru/book/informatika-i-informacionnye-tehnologii-449779 

2. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : учебное 
пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454534. 

 
5.1.2. Дополнительная литература 
1. Трофимов, В. В. Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / В. В. 

Трофимов ; ответственный редактор В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
— 238 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01935-3. — Режим доступа : 
urait.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-2-t-tom-1-451790 

2. Трофимов, В. В. Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / В. В. 
Трофимов ; ответственный редактор В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
— 390 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01937-7. — Режим доступа : 
urait.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-2-t-tom-2-451791 

3. Михальчи, Е. В.  Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / 
Е. В. Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/454332.  

4. Профессиональная ориентация в системе высшего инклюзивного образования : 
учебное пособие : [16+] / К. Волкова, В. Дегтярева, Т. Дегтярева, М. Сутырина ; под общ. ред. 
Л. Осьмук ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : 
Новосибирский государственный технический университет, 2019. – 176 с. : табл. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576495. – 
Библиогр.: с. 119-122. – ISBN 978-5-7782-3965-4. – Текст : электронный. 

 
5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
 

Обучающиеся имеют доступ к следующим современным профессиональным базам 
данных, информационным справочникам 

№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС Электронная библиотека, обеспечивающая http://biblioclub.ru/ 
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№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

«Университетская 
библиотека 
онлайн» 

доступ высших и средних учебных 
заведений, публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств 

 

2.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты 
более 34 млн научных публикаций и 
патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/  

 

4. База данных 
«EastView» 

Полнотекстовая база данных периодических 
изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 
5.  База данных 

международного 
индекса научного 
цитирования  
«Scopus» 

Библиографическая и реферативная база 
данных и инструмент для отслеживания 
цитируемости статей, опубликованных в 
научных изданиях 

http://www.scopus.com 

6. Международный 
индекс научного 
цитирования «Web 
of Science»  

Поисковая интернет-платформа, 
объединяющая реферативные базы данных 
публикаций в научных журналах и патентов, 
в том числе базы, учитывающие взаимное 
цитирование публикаций. Web of Science 
охватывает материалы по естественным, 
техническим, общественным, гуманитарным 
наукам и искусству.  

http://webofknowledge.
com 
 

 

7. Электронная 
библиотека 
«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет доступ более чем 
к 30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru 
 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение обучающимся дисциплины «Адаптивные информационные технологии в 
профессиональной деятельности» предполагает изучение материалов дисциплины на 
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 
форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов 
и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 
внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы дисциплины. Ее может представить 
преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует информацию 
на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в электронной библиотечной системе Университета, на предлагаемые преподавателем 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима 
для самостоятельной работы обучающегося. 
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При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского (практического) типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 
обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 
занятия, техники безопасности. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 
моментов: 

− консультирование обучающихся преподавателями и вспомогательным персоналом 
с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов работы проводиться обучающимися 
самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 
поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к 
сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть 
письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 
получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 
необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к промежуточной 
аттестации.  

Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. 

Подготовка зачету  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 
первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачетно-
экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.  
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При подготовке к зачету по теоретической части выделите в вопросе главное, 
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 
иллюстрирующие теоретические положения.  

 

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор; 
4. Адаптивные средства. 
 
5.4.2. Программное обеспечение  

1. 1. Офисный пакет (Microsoft Office, OpenOffice или LibreOffice)  
2. Инструментальные средства описания бизнес-процессов (Ramus, BizAgi Modeler) 

Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
3. Acrobat Reader DC 
4. Операционная система Windows 7  
5. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
6. Справочно-правовая система Консультант+  
7. Acrobat Reader DC  
8. 7-Zip  
9. SKYDNS 
10. TrueConf(client) 
   

 
5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека 
онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных 
заведений, публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты 
более 34 млн научных публикаций и 
патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/  

 

4. База данных 
«EastView» 

Полнотекстовая база данных периодических 
изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 
5.  База данных Библиографическая и реферативная база http://www.scopus.com 
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№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

международного 
индекса научного 
цитирования  
«Scopus» 

данных и инструмент для отслеживания 
цитируемости статей, опубликованных в 
научных изданиях 

6. Международный 
индекс научного 
цитирования «Web 
of Science»  

Поисковая интернет-платформа, 
объединяющая реферативные базы данных 
публикаций в научных журналах и патентов, 
в том числе базы, учитывающие взаимное 
цитирование публикаций. Web of Science 
охватывает материалы по естественным, 
техническим, общественным, гуманитарным 
наукам и искусству.  

http://webofknowledge.
com 
 

 

7. Электронная 
библиотека 
«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет доступ более чем 
к 30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru 
 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине 

Для изучения дисциплины «Адаптивные информационные технологии в 
профессиональной деятельности» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет, компьютер). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины «Адаптивные информационные технологии в 
профессиональной деятельности применяются различные образовательные технологии, в том 
числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Адаптивные информационные технологии в профессиональной 
деятельности» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных 
ситуаций, психологические  тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Адаптивные информационные технологии в 
профессиональной деятельности» предусматривают классическую контактную работу 
преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 
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информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 
посредством применения возможностей компьютерных технологий.  

В рамках дисциплины «Адаптивные информационные технологии в профессиональной 
деятельности» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 
деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)  

Целью  дисциплины (модуля)  является формирование у обучающихся профессиональных 
компетенций, предусмотренных современными требованиями ФГОС в области 
организации безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья  с 
целью   интеграции их в общество  
 
Задачи дисциплины (модуля): 

1.  Ознакомление с законодательными основами соблюдения прав человека в 
контексте гуманизации современного общества. 

2. Формирование представления об инклюзивном обществе,  его составляющих 
3. Формирование системы знаний об особенностях проектирования инклюзивной 

среды  
4. Формирование системы знаний об инклюзивном образовании 
5. Ознакомление с основными нозологическими особенностями, требующими 

применения технологий возможностей.  
6. Формирование системы знаний о средства реабилитации, необходимых для 

обеспечения доступности среды.  
 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина (модуль) «Реализация возможностей в инклюзивном обществе» в 
вариативной части / части, формируемой участниками образовательных отношений 

основной образовательной программы по направлению подготовки 09.04.01 Информатика 
и вычислительная техника, направленность Теоретическая информатика по  очной, 
заочной форм обучения и является частью факультативного специализированного 
адаптационного модуля для инвалидов и обучающихся ОВЗ к образовательному 
учреждению и адаптированной образовательной программе. 

Изучение дисциплины (модуля) ««Реализация возможностей в инклюзивном 
обществе»  основано на знаниях и умениях, полученных обучающимися в ходе освоения 
программного материала ряда дисциплин: «Теория и практика обеспечения социальной 

безопасности населения», «Информационно-коммуникационные технологии в социально-

ориентированной деятельности». Перечень последующих дисциплин, для которых 
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Технологии 

медиации в социальной сфере», «Управление обучением и развитием персонала 

организации социального обслуживания». 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 
обучающихся следующих универсальных компетенций: УК-1; УК-4; УК-5, УК-6 
соответствии с основной профессиональной образовательной программой по 
направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 
(магистратуры) направленность «Теоретическая информатика». 
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В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты: 

 
Категория 

компетенций 
Код 

компете
н-ции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименовани
е индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Универсальная 
Теоретические и 
практические 
основы 
профессионально
й деятельности 

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий 

УК-1.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции  

УК-1.ИД-2. 
Планирует, 
организует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 

УК-1.ИД-3. 
Применяет 
методы 
анализа 
результатов 
практической 
деятельности 
в рамках 
компетенции 
и 
формулирует 
на их основе 
способы 
решения 
поставленных 
задач и 

УК-1.1.Анализирует 
проблемную 
ситуацию как 
систему, выявляя ее 
составляющие и 
связи между ними 
УК-1.2. Определяет 
пробелы в 
информации, 
необходимой для 
решения 
проблемной 
ситуации, и 
проектирует 
процессы по их 
устранению 
УК-1.3. Критически 
оценивает 
надежность 
источников 
информации, 
работает с 
противоречивой 
информацией из 
разных источников 
УК-1.4. 
Разрабатывает и 
содержательно 
аргументирует 
стратегию решения 
проблемной 
ситуации на основе 
системного и 
междисциплина 
(модуль)рного 
подходовУК-
1.1.Анализирует 
проблемную 
ситуацию как 
систему, выявляя ее 
составляющие и 
связи между ними 
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способы 
устранения 
выявленных 
ошибок 

УК-1.2. Определяет 
пробелы в 
информации, 
необходимой для 
решения 
проблемной 
ситуации, и 
проектирует 
процессы по их 
устранению 
УК-1.3. Критически 
оценивает 
надежность 
источников 
информации, 
работает с 
противоречивой 
информацией из 
разных источников 
УК-1.4. Разрабатывает 

и содержательно 

аргументирует 

стратегию решения 

проблемной ситуации 

на основе системного 

и междисциплина 

(модуль)рного 

подходов 

Универсальная 
Теоретические и 
практические 
основы 
профессионально
й деятельности 

УК-4 Способен 
применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

УК-4.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции  

УК-4.ИД-2. 
Планирует, 
организует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 

УК-2.1 Выстраивает 
этапы работы над 
проектом с учетом 
последовательности 
их реализации, 
определяет этапы 
жизненного цикла 
проекта 

УК-2.2 Определяет 
проблему, на 
решение которой 
направлен проект, 
грамотно 
формулирует цель 
проекта. 
Определяет 
исполнителей 
проекта 
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компетенции 

УК-4.ИД-3. 
Применяет 
методы 
анализа 
результатов 
практической 
деятельности 
в рамках 
компетенции 
и 
формулирует 
на их основе 
способы 
решения 
поставленных 
задач и 
способы 
устранения 
выявленных 
ошибок 

УК-4.1. 
Устанавливает 
контакты и 
организует общение 
в соответствии с 
потребностями 
совместной 
деятельности, 
используя 
современные 
коммуникационные 
технологии 
 
УК-4.2. Составляет 
в соответствии с 
нормами русского 
языка деловую 
документацию 
разных жанров 

 
Универсальная 
Теоретические и 
практические 
основы 
профессионально
й деятельности 

УК-5 Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

УК-5ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции  

УК-5.ИД-2. 
Планирует, 
организует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 

УК-5.ИД-3. 
Применяет 

УК-5.1. 
Анализирует 
важнейшие 
идеологические и 
ценностные 
системы, 
сформировавшиеся 
в ходе 
исторического 
развития; 
УК-5.2. 
Выстраивает 
социальное и 
профессиональное 
взаимодействие с 
учетом 
особенностей 
деловой и общей 
культуры 
представителей 
других этносов и 
конфессий, 
различных 
социальных групп; 
УК-5.3. 
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методы 
анализа 
результатов 
практической 
деятельности 
в рамках 
компетенции 
и 
формулирует 
на их основе 
способы 
решения 
поставленных 
задач и 
способы 
устранения 
выявленных 
ошибок 

Обеспечивает 
создание 
недискриминационн
ой среды для 
участников 
межкультурного 
взаимодействия при 
личном общении и 
при выполнении 
профессиональных 
задач. 

Универсальная 
Теоретические и 
практические 
основы 
профессионально
й деятельности 

Самоорганизаци
я и саморазвитие 
(в том числе 
здоровьесбереже
ние) 

УК-6 Способен 
определить и 
реализовать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствования 
на основе 
самооценки 

УК-6.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции  

УК-6..ИД-2. 
Планирует, 
организует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 

УК-6..ИД-3. 
Применяет 
методы 
анализа 
результатов 
практической 

УК-6.1. Оценивает 
свои ресурсы и их 
пределы 
(личностные, 
ситуативные, 
ресурсы времени), 
целесообразно их 
использует; 
УК-6.2. Определяет 
образовательные 
потребности и 
способы 
совершенствования 
собственной 
профессиональной 
деятельности на 
основе самооценки; 
УК-6.3. Выбирает и 
реализует с 
использованием 
инструментов 
непрерывного 
образования 
возможности 
развития 
профессиональных 
компетенций и 
социальных 
навыков; 
УК-6.4. 



11 

 

деятельности 
в рамках 
компетенции 
и 
формулирует 
на их основе 
способы 
решения 
поставленных 
задач и 
способы 
устранения 
выявленных 
ошибок 

Выстраивает 
гибкую 
профессиональную 
траекторию, с 
учетом 
накопленного опыта 
профессиональной 
деятельности, 
динамично 
изменяющихся 
требований рынка 
труда и стратегии 
личного развития. 

 
 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1.Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы. По 
дисциплине предусмотрен зачет. 

 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

2         
Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 36 36         

Учебные занятия лекционного типа 8 8         
из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия 8 8         
из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия             
из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 20 20         
из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 27 27         
из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 9 9         
Форма промежуточной аттестации   зачет         
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 72 72         

 
 

заочная форма обучения 
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Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

3 4       
Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 20 10 10       

Учебные занятия лекционного типа 4 4         
из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия 4   4       
из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия             
из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 12 6 6       
из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 48 26 22       
из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 4   4       
Форма промежуточной аттестации     зачет       
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 72 36 36       

 
 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)   

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1.1 31 13   18   4   4       10   
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Раздел 1.2 32 14   18   4   4       10   

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

9                         

Общий объем, 
часов 

72 27   36   8   8       20   

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

Общий объем, 
часов 

72 27   36   8   8       20   

 

 

заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1.1 36 36   10   4           6   

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

                          

Общий объем, 
часов 

36 26   10   4           6   

Форма 
промежуточной 
аттестации 
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Модуль 2 (семестр 4) 

Раздел 2.1 32 22   10       4       6   

Контроль 
промежуточной 
аттестации 
(час) 

4                         

Общий объем, 
часов 

36 22   10       4       6   

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

Общий объем, 
часов 

72 48   20   4   4       12   

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
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Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1.1 13 5 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2 14 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
27 11   12   4   
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Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
27 11   12   4   

 

заочная форма обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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и
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Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1.1 36 17 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
26 17   17   2   

Модуль 2 (семестр 4) 

Раздел 2.1 22 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
22 10   10   2   

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
48 27   27   4   

      

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

 
РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК С ИНВАЛИДНОСТЬЮ КАК ОБЪЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ  В ИНКЛЮЗИВНОМ  ОБЩЕСТВЕ 
Цель: изучить возможности включения человека с инвалидностью в социальную, 

образовательную культурную жизнь общества. его возможности ,определить  
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доступность объектов социальной инфраструктуры и услуг,  возможности  
коммуникации  в современном инклюзивном обществе. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
 
Общество, инвалидность,  инклюзия, люди с инвалидностью. Классификации и 

типологические особенности лиц с нарушениями слуха. Типологические особенности лиц 
с нарушениями зрения. Классификации и типологические особенности лиц с 
нарушениями слуха. Классификация и типологические особенности лиц с нарушениями 
функций опорно-двигательного аппарата. Классификации и типологические особенности 
лиц с соматическими заболеваниями. Классификации и типологические особенности лиц 
с психическими заболеваниями. Классификации и типологические особенности лиц с 
нарушениями речи. Содержание категорий жизнедеятельности. 

Технические средства, используемые на входе (входах) в здание. Технические 
средства, используемые на пути (путях) движения внутри здания (в т.ч. путях эвакуации). 
Технические средства, используемые в зоне целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта). Технические средства, используемые в санитарно-гигиенических 
помещениях. Технические средства, используемые для создания системы информации на 
объекте (устройства и средства информации и связи и их системы. 

 
Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с различными заболеваниями 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Выделите  социальные и психологические проблемы людей с инвалидностью. 
2. Отношение общества к инвалидам . 
3. Отношение инвалидов к обществу. 
4. Назовите пространственно-средовые барьеры в окружающей среде.   
5. Кто относится к категории малой т мобильной обильных групп населения (МГН)?  
6. Определите соотношение понятий «универсальный дизайн» и «разумное 

приспособление». 
 
Тема 1.2. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью 

различных объектов социальной инфраструктуры и услуг в инклюзивном обществе 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Раскройте такие параметры доступности как досягаемость, безопасность, 

информативность, комфортность.  
2. Назовите основные знаки, пиктограммы, которые используются в рамках 

организации доступной среды для создания системы информации. 
3. Соотнесите понятия «технические средства реабилитации» и «технические 

средства обеспечения доступности». Можно ли их употреблять как 
синонимичные? 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 

 
Форма практического задания: презентация. 
Человек с ограниченными возможностями в современном мире 
          Сделайте презентацию с фото технических средств обеспечения доступности 

в разрезе нозологий.  
1.  Социальные проблемы  людей с инвалидностью, препятствующие  

интеграции  людей с инвалидностью в общество 
2. Психологические проблемы, препятствующие  интеграции 
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3.  людей с инвалидностью в общество 
4. Медицинские проблемы людей с инвалидностью, препятствующие  

интеграции  людей с инвалидностью в общество 
5. Презентуйте одно техническое средство обеспечения доступности с 

подробным описанием его устройства и представлением ассортиментного 
ряда подобных устройств.  

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 
РАЗДЕЛ 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ  
 
Цель: раскрыть сущность и содержание нормативно-правового обеспечения 

безбарьерной среды 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Конвенция о правах инвалидов (ООН). Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в РФ». Федеральный закон от 1.12.2014 № 419-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов». Постановление от 29.03.2019 года № 363 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации "Доступная среда" (до 2025 года). 

Стандарты формирования безбарьерной среды для инвалидов. Нормативное 
регулирование параметров установки элементов безбарьерной среды. Требования 
Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений». 

Применение строительных норм и правил (СНиП) и сводов правил (СП). СНиП 35-
01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"; РДС 
35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам 
социальной инфраструктуры»; СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с 
учетом доступности для маломобильных групп населения»; СП 35-102-2001 "Жилая среда 
с планировочными элементами, доступными инвалидам"; СП 35-103-2001 "Общественные 
здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям"; СП 35-104-2001 "Здания 
и помещения с местами труда для инвалидов"; СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и 
сооружения"; ГОСТ Р 51631-2008 «Лифты пассажирские. Технические требования 
доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп 
населения»; ГОСТ Р 51630-2000 «Платформы подъемные с вертикальным и наклонным 
перемещением для инвалидов. Технические требования доступности»; ГОСТ Р 52131-
2003 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов»; ГОСТ Р 51671-2000 
«Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для 
инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности»; ГОСТ Р 52875-
2007  «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические 
требования». 
 

Тема 2.1.  Нормативно-правовые основания организации доступной среды 
 
Вопросы для самоподготовки: 
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1.  Законодательные акты Российской Федерации, содержащие основные права 
людей с инвалидностью.  

2. Динамика изменений госпрограммы «Доступная среда» с 2011 по настоящее 
время. Какие показатели, блоки изменились? Чем это объяснить? 

 
Тема 2.2. Принципы проектирования и основные элементы градостроительной 

и архитектурной среды 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Назовите основные нормативно-правовые акты, предусматривающие  

регулирование параметров установки элементов безбарьерной среды.  
2. Назовите основные структурно-функциональные зоны и элементы зданий и 

сооружений, подлежащие адаптации для инвалидов и других МГН  
 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

 
Форма практического задания: 1) презентация, 2) доклад,  

 
1) Подготовьте презентацию с примерами нарушений принципов проектирования 

градостроительной и архитектурной среды в современном городе (фото, видео 
личных наблюдений) 

 
2) Примерный перечень тем докладов к разделу 2: 

1. Влияние природной среды на состояние человека. 
2. Виляние социально-экономической среды на состояние человека. 
3. Расскажите о пространственных барьерах для людей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 
4. Характеристика «жилой среды» 
5. Особенности градостроительной среды 
6. Безопасность при проектировании поселений в сельской местности. 
7. Безопасность при проектировании малых городов. 
8. Особенности проектирования городов при больших индустриальных комбинатах. 
9.  Принцип удобства в градостроительной и архитектурной политике. 
10.  Гибкость в градостроительной и архитектурной политике. 
11. Простота использования в градостроительной и архитектурной политике 
12. Понятность информации в градостроительной и архитектурной политике. 
13. Допустимость ошибок в градостроительной и архитектурной политике. 
14. Минимальные физические усилия в градостроительной и архитектурной 

политике. 
15. Соответствие размеров и габаритов пространства в градостроительной и 

архитектурной политике. 
16.  Опыт США в формировании инклюзивного общества 
17. Опыт Канады в в формировании инклюзивного общества 
18. Опыт Англии в формировании инклюзивного общества. 
19. Опыт Германии в в формировании инклюзивного общества. 
20. Опыт Франции в формировании инклюзивного общества  

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине  

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине  является экзамен, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части 
компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 
УК-1 Способен 

осуществлять 
критический 
анализ проблемных 
ситуаций на основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию 
действий 

Знать принципы 
постановки цели и 
задач, теоретические 
основы планирования и 
проектирования 

Этап формирования 
знаний 

Уметь вырабатывать 
способы решения 
задач, производить 
отбор способов в 
соответствии с целью 
проекта   

Этап формирования 
умений 

Владеть навыками 
определения зоны 
своей ответственности 
и выполнения задач, 
контроля результатов и 
корректировки 
способов решения  

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

УК-4 Способен 
применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

Знать принципы 
построения 
социального 
взаимодействия и 
командной работы  

Этап формирования 
знаний 

Уметь осуществлять 
обмен информацией, 
знаниями и опытом с 
членами команды, 
анализировать и 
оценивать идеи других 
членов команды для 
достижения 
поставленной цели 

Этап формирования 
умений 

Владеть готовностью 
соблюдать нормы и 
установленные правила 
командной работы; 
нести личную 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 



20 

 

ответственность за 
результат 

УК-5 Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать о принципах, 
инструментах и 
методах  
межкультурного 
взаимодействия 

Этап формирования 
знаний 

Уметь учитывать 
разнообразие  культур 
и особенности  
личности при 
формировании  
предложения 
образовательных услуг 
для выстраивания 
траектории 
инклюзивного 
образования  
взаимодействия 

Этап формирования 
умений 

Владеть  навыками 
межкультурного 
общения уметь строить  
профессиональную 
карьеру и определять 
стратегию 
профессионального 
развития 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

УК-6 Способен 
определить и 
реализовать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствования 
на основе 
самооценки 

знать инструменты и 
методы управления 
временем при 
выполнении 
конкретных задач, 
проектов, при 
достижении 
поставленных целей; 
.  

Этап формирования 
знаний 
 

Уметь  оценивать 
 требования рынка 
труда и предложения 
образовательных услуг 
для выстраивания 
траектории 
собственного 
профессионального 
роста; 

Этап формирования 
умений 

.Владеть  навыками  
управления временем 
при выполнении 
конкретных задач, 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 
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проектов, при 
достижении 
поставленных целей; 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

УК-1, УК- 4,     
УК-5, УК-6,  

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 
и прочно освоил 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, 
грамотно и логически 
стройно его излагает, 
тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом 
при видоизменении 
задания, умеет 
самостоятельно обобщать 
и излагать материал, не 
допуская ошибок – 9-10 
баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки -0-4 балла. 
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УК-1, УК- 4,     
УК-5, УК-6,  

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и 
практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание 
выполнено верно, даны 
ясные аналитические 
выводы к решению 
задания, подкрепленные 
теорией - 9-10 баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание 
выполнено верно, 
отмечается хорошее 
развитие аргумента, 
однако отмечены 
погрешности в ответе, 
скорректированные при 
собеседовании -7-8 
баллов; 

УК-1, УК- 4,     
УК-5, УК-6,  

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 
Решение 

практических 
заданий и задач, 

владение навыками и 
умениями при 
выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

3) испытывает 
затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание 
выполнено с ошибками, 
отсутствуют логические 
выводы и заключения к 
решению5-6 баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, 
нет четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны 
неверные выводы по 
решению задания - 0-4 
баллов. 
 

4.4 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 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине   
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Теоретический блок вопросов:  
 

1. Перечислите основополагающие международные юридические документы, в 
которых закреплены права детей-инвалидов. 

2. Перечислите основополагающие международные е документы, в которых 
закреплены права человека  

3. Какие этические принципы и нормы отношения к проблемам инвалидов 
провозглашаются в международных документах, разработанных ООН? 

4. Законодательство Российской Федерации, региональное,  регулирующее развитие 
инклюзивного образования в общеобразовательных учреждениях 

5. Охарактеризуйте федеральные программные документы РФ, ориентированные на 
помощь детям-инвалидам.  

6. Назовите особенности социальной политики в отношении детей с ОВЗ. 
7. Охарактеризуйте роль общественной и государственной инициативы в решении 

проблем граждан с ограниченными возможностями. 
8. Чем отличается отношение к людям с ограниченными возможностями в контексте 

медицинской, социальной моделей инвалидности? 
9. Создание универсальной безбарьерной среды.  
10. Экологическая целесообразность среды.  
11. Что изучает функциональная антропометрия  
12. Сколько уровней отражения воздействий архитектуры психикой человека.  
13. Что такое визуальная комфортность.  
14. Что должны обеспечивать проектные решения объектов доступных для МГН?  
15. Назовите четыре разновидности требований к среде, предъявляемых лицами с 

ограниченными возможностями.  
16. Какие архитектурные задачи позволяет решить цветовое кодирование.  
17. Применения тактильного кодирования для организации доступной среды. 
18. Использование звуковых ориентиров для создания безбарьерной среды.  
19. Как решается на государственном уровне создание безбарьерной среды в 

Российской Федерации?  
20. Дайте понятие инвалидности, в чем смысл ограничения жизнедеятельности?  
21. В чем заключаются проблемы доступности жилья?  
22. В чем заключаются проблемы доступности городской среды?  
23. В чем заключаются проблемы доступности транспортной инфраструктуры?  
24. В чем заключаются проблемы доступности социальных объектов?  
25. Дайте определение понятия «Маломобильные группы населения (МГН)» 
26. Каким образом должны быть оборудованы входы в здания и помещения для 

инвалидов-колясочников?  
27. Назовите способы адаптации среды жизнедеятельности к потребностям инвалидов 

и маломобильных групп населения.  
28. Как оборудуются пандусы в местах примыкания к проезжей части для слепых и 

слабовидящих людей 
29. Как организована городская среда для инвалидов в развитых странах?  
30. Назовите основные принципы универсального дизайна.  
31. Приведите пример применения принципов универсального дизайна.  
32. Что необходимо учитывать при проектировании жилых домов и помещений для 

обеспечения потребностей инвалидов 
33. В чем заключается роль генерального плана города в процессе формирования 

безбарьерной среды?  
34. Назовите особенности отдельных категорий инвалидов.  
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35. Что необходимо учитывать при проектировании зон обслуживания инвалидов в 
общественных зданиях?  

36. Какие вы знаете визуальные устройства и средства информации?  
37. Мобильность в интерьере с учетом требований инвалидов: перегородки, мебель 

освещение и т.д.  
38. Организация рабочих мест в офисах для инвалидов: габариты, оборудование, 

материалы рабочих поверхностей ит.д.  
39. Организация санитарно- гигиенических зон для МГН: ванные комнаты, туалеты, 

постирочные.  
40. Проходы, коридоры, инженерные коммуникации (габариты, возможность 

обслуживания).  
41. Какой используется шрифт для передачи письменной информации для слепых? 

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

Промежуточная аттестации по дисциплине  проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 
основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 
профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине  выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного 
зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
Российском государственном социальном университете.  

 
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля)  

5.1.1. Основная литература 

1. Аксенова, Л. И.  Абилитационная педагогика : учебное пособие для вузов / 
Л. И. Аксенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 377 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-05409-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/454554 (дата обращения: 
05.04.2020). 

2. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : 
учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
08278-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/454534 (дата обращения: 05.04.2020). 
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3. Фуряева, Т. В.  Социальная инклюзия : учебное пособие для вузов / 
Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455683 (дата 
обращения: 05.04.2020). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Вишнякова, Ю. А.  Инклюзивное искусство : учебное пособие для вузов / 
Ю. А. Вишнякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 138 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-13762-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466788 (дата обращения: 05.04.2020). 

2. Педагогика дополнительного образования. Работа с детьми с особыми 
образовательными потребностями : учебное пособие для вузов / Л. В. Байбородова 
[и др.] ; под редакцией Л. В. Байбородовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
06162-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/452313 (дата обращения: 05.04.2020). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека 
онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных 
заведений, публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты 
более 34 млн научных публикаций и 
патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/  

 

4. База данных 
«EastView» 

Полнотекстовая база данных периодических 
изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 
5.  База данных 

международного 
индекса научного 
цитирования  
«Scopus» 

Библиографическая и реферативная база 
данных и инструмент для отслеживания 
цитируемости статей, опубликованных в 
научных изданиях 

http://www.scopus.com 

6. Международный 
индекс научного 

Поисковая интернет-платформа, 
объединяющая реферативные базы данных 

http://webofknowledge.
com 
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№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

цитирования «Web 
of Science»  

публикаций в научных журналах и патентов, 
в том числе базы, учитывающие взаимное 
цитирование публикаций. Web of Science 
охватывает материалы по естественным, 
техническим, общественным, гуманитарным 
наукам и искусству.  

 

 

7. Электронная 
библиотека 
«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет доступ более чем 
к 30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru 
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля)  «Реализация возможностей в 

инклюзивном обществе» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на 
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 
форме лекций и  семинаров.  Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 
видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля)  и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины 
(модуля). Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 
обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 
которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 
поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с 
темой прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 
лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 
материалу изученной лекции; 
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− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 
лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 
несколько моментов: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным 
персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, 
необходимой для самостоятельного выполнения предложенных 
преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 
программой тематики; 

Главным результатом служит получение положительной оценки по каждому 
практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 
контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов 
обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 
проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 
заданий по возможности используйте наглядное представление материала.  

Подготовка к зачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 
период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 
удовлетворительные результаты.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине.  

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к интернет 
3. Проектор 

 
5.4.2. Программное обеспечение  
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1. MicrosoftOffice (Word, Excel),  
2. Инструментальные средства описания бизнес-процессов (Ramus, BizAgi 

Modeler) Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level 

3. Acrobat Reader DC 
4. Операционная система Windows 7  
5. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
6. Справочно-правовая система Консультант+  
7. Acrobat Reader DC  
8. 7-Zip  
9. SKYDNS 
10. TrueConf(client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека 
онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных 
заведений, публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты 
более 34 млн научных публикаций и 
патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/  

 

4. База данных 
«EastView» 

Полнотекстовая база данных периодических 
изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 
5.  База данных 

международного 
индекса научного 
цитирования  
«Scopus» 

Библиографическая и реферативная база 
данных и инструмент для отслеживания 
цитируемости статей, опубликованных в 
научных изданиях 

http://www.scopus.com 

6. Международный 
индекс научного 
цитирования «Web 
of Science»  

Поисковая интернет-платформа, 
объединяющая реферативные базы данных 
публикаций в научных журналах и патентов, 
в том числе базы, учитывающие взаимное 
цитирование публикаций. Web of Science 
охватывает материалы по естественным, 

http://webofknowledge.
com 
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№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

техническим, общественным, гуманитарным 
наукам и искусству.  

7. Электронная 
библиотека 
«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет доступ более чем 
к 30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru 
 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине  

Для изучения дисциплины (модуля)  «Реализация возможностей в инклюзивном 

обществе» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 
по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 
(магистратуры) направленность «Теоретическая информатика» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 
написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 
написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6.Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля)  «Реализация возможностей в инклюзивном 
обществе» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 
электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля)  «Реализация возможностей в инклюзивном 
обществе» предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых игр и разбора 
конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля)  «Реализация возможностей в инклюзивном 

обществе» предусмотрено применение электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в инклюзивном 

обществе» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 
обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 
аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 
(электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 
презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля)  «Реализация возможностей в инклюзивном 

обществе» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 
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деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной 
профессиональной образовательной программы. 
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